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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I.1. Пояснительная записка  
 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– 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); 
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– 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. 
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Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим 

личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их 

деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в 

основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, 

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

(педагогов, обучающихся, их родителей  (законных представителей)); материальной базы как средства системы 

образования, в том числе с учетом принципа 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. 
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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 
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проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами; 

с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; углублением 

самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

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

который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным психологическим новообразованием 

юношеского возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

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

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного 

существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию 

от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает 

формирование и развитие демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе 

сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-

общественного управления образовательной организацией. 
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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 МБОУ г. Иркутска СОШ №39 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 

                                                           
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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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, Федерации старшеклассников 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. 
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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.1.1 Особенности школы как образовательной организации 

МБОУ г. Иркутска СОШ №39 работает с 1961года. В настоящее время школа осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями общего образования: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

Изучение социального заказа со стороны родителей на образование показало, что абсолютное большинство 

считает основной задачей школы обучение и выступает за увеличение количества учебных предметов, особенно 

изучение математики, русского языка, иностранных языков, информатики и вычислительной техники. Также, есть 

родители, которые обеспокоены здоровьем своих детей, проблемами перегрузки и формирования здорового образа 

жизни. Привлекательна для родителей система дополнительного образования, формирующая всесторонне развитую 

личность, пребывание детей максимально под воздействием профессионально образованных людей. Со стороны детей 

потребность в школе в первую очередь проявляется как в структуре, способной заполнить досуг, организовать 

коллективную деятельность. Но со стороны более интеллектуально развитых возрастают требования к школе, как 

звену подготовки и получению профессионального образования.  
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МИССИЯ ШКОЛЫ: 

 Школа, являясь муниципальной общеобразовательной организацией, ориентирована на обучение, 

воспитание и развитие всех и каждого обучающегося с учетом их индивидуальных склонностей, путем создания 

адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных условий для развития личности обучающегося, его 

познавательных и созидательных способностей.  

   Содержание образования направлено на формирование у обучающихся потребности к обучению и 

саморазвитию, раскрытие творческого потенциала, развитие культуры и нравственности обучающихся.  

Средняя школа № 39 была открыта в 1961 году в Октябрьском округе города Иркутска и является одним из 

старейших образовательных учреждений округа. В 1975 году был построен корпус младшего блока школы. 

Школа находится в центре города. На территории микрорайона школы располагаются как многоэтажные дома 

старой застройки, так и новые элитные дома. Поэтому состав населения микрорайона школы неоднороден, как по 

материальному, так и по социальному положению. 

  

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования (далее - 

планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 
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требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки - с другой. 

Для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования необходимо создать педагогические условия для: 

− саморазвития и личностного самоопределения, сформированности их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

− освоения  обучающимися  межпредметных  понятий  и  универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), способности их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельности в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способности к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владению навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

− освоения обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений, специфических для данной предметной области, 

видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
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учебных, учебно-проектных, социально-проектных ситуациях, формированию научного типа мышления, владению 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Созданная образовательная и воспитательная среда школы позволит: 

− организовать построение обучающимися индивидуальных 

образовательных траекторий предметными, интегративными, метапредметными программами разных видах 

деятельности, создать 

в совместной деятельности обучающихся и учителя возможные образовательные пространства для решения задач 

развития обучающихся; 

− реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и 

разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, образовательные путешествия и пр.), с 

постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы; 

− организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных событий, 

предоставить поле для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

− создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, проявления инициативных 

действий. 

На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

– программы развития универсальных учебных действий; 

– программы базового и углубленного уровня отдельных учебных предметов; 
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– программы курсов по выбору; 

– программы внеурочной деятельности; 

– программы воспитания и социализации обучающихся. 

В результате освоения данных программ выпускники МБОУ СОШ №39 получат дальнейшее развитие: 

– личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу интеграции; 

– способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; 

– способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения учебных предметов различных предметных областей обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности.  

В  ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения.  
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В  ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных 

задач на основе мысленного построения различных предположений и их последующей проверки.  

В  результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного исследования, 

учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут заложены: 

– потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, 

исторический жизненный опыт; 

– основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

– основы ценностных суждений и оценок; 

– уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, развивать 

теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

– основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек зрения, взглядов, 

характерных для разных   социокультурных   сред   и эпох. 

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

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, 

в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

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

уважительного отношения к национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
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– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  



23 
 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

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

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

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

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

семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей.  

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

отношений: 

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 
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– 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; 
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- 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; 
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- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), - подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 
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- 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 есть несколько групп результатов: 

«Выпускник научится – базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», 

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

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:  
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– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, 

что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

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

данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с 

некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей 

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

результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная область, 

распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к 

изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

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

использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), об основных 

связях с иными смежными областями знаний.  

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты базового уровня, 

относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела 

«Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 
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научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 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; 
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– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

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

определять его тему, проблему и основную мысль; 

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

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с 

точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

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

зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
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– 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; 
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– 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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; 
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– 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); 

• 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; 
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• 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. 
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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. 
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Выпускник на углубленном уровне научится: 

– 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; 
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• 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; 
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– 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. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:  

– сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, государства, способности 

свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; – включение в культурно-языковое поле 

родной литературы и культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего 

народа; 

 – сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

– сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания культуры своего 

народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры;  

 - сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание исторической 

преемственности поколений;  

– свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным литературным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;  

– сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, 

о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" включают 

предметные результаты учебных предметов:  

"Родной язык", "Родная литература" (базовый и углубленный уровень) 

 - требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы должны 

отражать:  

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практике;  
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2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и письмо), 

обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка;  

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

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 

языка;  

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста на родном языке;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами 

родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознание 

значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

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

человека и общества, многоаспектного диалога; 

 9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции. 
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Иностранный язык (английский язык) 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на 

темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 
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строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического 

и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 
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Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам 

и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, 

however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
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употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); 

употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future 

Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 
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употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, 

Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present 

Continuous; Present Simple; 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, 

might, would); 

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 

выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
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Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать 

точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих 

вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного 

акцента. 

Орфография и пунктуация 
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Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could 

+ have done; might + have done); 

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент страдательного 

залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 
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Говорение, диалогическая речь 

Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 

выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), используя лексико-

грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных последствиях; 

высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их 

содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом; 

детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера с четким 

нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

Чтение 
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Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих 

вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать 

их в электронном письме личного характера;  

делать выписки из иноязычного текста;  

выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики; 

строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их 

содержание и делая выводы. 

 Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому языковому 

материалу. 

Орфография и пунктуация 

Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 
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Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в различных 

коммуникативных ситуациях; 

использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he was asked to…; he 

ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях; 

использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 

употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, may); 

употреблять в речи инверсионные конструкции; 

употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

употреблять в речи эллиптические структуры; 

использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; 
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употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could 

+ have done; might + have done). 

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального общения; 

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая соответствующим выводом; 

пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных позиций; 

делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной тематики. 

Чтение 

Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 
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прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

определять замысел автора. 

Письмо 

Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или исследовательской 

деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 

Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках интересующей тематики; 

использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие nevertheless; 

распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 
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распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d rather you talked 

to her/ You’d better…); 

использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  /Barely did I hear what he was 

saying…); 

употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect 

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; 
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– 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;  

– 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; 
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– 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; 
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– 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; 
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– 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;  

– 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; 
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– 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; 
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– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, явлений с 

помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей 

социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений 

на основе картографических и статистических источников информации; 

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

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

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

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

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

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 

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

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, регионов 

мира; 
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– 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; 
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– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

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

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

окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 

– 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. 
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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; 
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– 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; 

– 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. 
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Экономика 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
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– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по 

микроэкономике. 

Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 
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Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-экономическом 

развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя 

различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-исследовательских проектов, 

нацеленных на решение основных экономических проблем; 



68 
 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной 

информации из неадаптированных источников по экономической теории. 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального 

поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые 

ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в качестве 

потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
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– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке и в  

трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных социально-экономических 

ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для решения практических 

вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования основных 

социально-экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации по 

макроэкономическим вопросам; 
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– анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической точки зрения, используя 

различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной 

информации из неадаптированных источников по макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации по 

международной торговле; 
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– применять теоретические знания по международной экономике для практической деятельности и повседневной 

жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных 

с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной 

информации из неадаптированных источников по глобальным экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием состояния российской экономики 

в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать ее; 
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– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 
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– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
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– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 
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– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных источников, и 

формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя 

различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа и источниках, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения; 
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– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, поступающую из разных 

источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и 

др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые 

ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и 

поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве 

потребителя, члена семьи и гражданина; 
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– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, критически 

относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, используемую 

государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских проектов, 

нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и повседневной 

жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике 

России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные макроэкономические 

ситуации; 
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– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве гражданина 

и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-

экономической политики государства. 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по международным 

экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные 

выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных процессах, 

понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и 

поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, 

в основе которых лежат экономические знания по данному учебному предмету; 
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– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в современном мире. 

 

Право 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать соответствующие 

выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской 

Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, определяющий 

государственное устройство Российской Федерации; 
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– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и свобод другого 

человека, демократических ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; различать функции 

Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в Российской 

Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое право как ведущие 

отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды гражданско-правовых 

сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 
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– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к дисциплинарной 

ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к административной 

ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, уголовными и 

налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять правовые нормы для 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права; 
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– различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в рамках других 

отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 
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– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых для ориентации 

в российском нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их соотношение, 

взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской 

Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство Российской Федерации, 

конституционный статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, 
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механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты прав человека 

и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и системном 

взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные функции и 

объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в государстве; 

раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного строя 

Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов 

международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 
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– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области международной 

защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; называть виды 

запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в сфере 

гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, выявлять 

их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 
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– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять правовой статус 

участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; иллюстрировать 

примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; выделять объекты 

и субъекты налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и 

административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку принятия и 

изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем других 

государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных международных 

отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в рамках 

международного гуманитарного права; 
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– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в условиях военного 

времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе трудовой 

деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

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; 
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– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания 

роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии 

его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и 

противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, 

выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать 

проявления различных глобальных проблем. 
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Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников 

экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной 

рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

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

банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для 

различных социальных групп; 

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

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, 

анализировать собственное потребительское поведение; 
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– 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; 
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– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения 

социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

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

института современной семьи;  

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

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность 

свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам 

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

задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

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

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 
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– 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; 
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– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное 

отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты 

экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия 

принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять 

знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации 

профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 



95 
 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа 

(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

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

последствия принимаемых решений; 

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

жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и его 

мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и 

общественным развитием в целом; 
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– 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; 
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– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического 

развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в 

современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и 

религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

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

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи 

населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания способы 

преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в 

Российской Федерации, выделять проблемы; 
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– 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. 

Россия в мире 

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего общего образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории многонационального 

Российского государства и человечества в целом; 

– использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа, межпредметные связи 

для осмысления, раскрытия сущности, причинно-следственных связей и значения событий, процессов и явлений 

прошлого и современности; 

– раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса и роль многих поколений 

россиян во взаимодействии с другими государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном 

мире; 

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

– выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного положения РФ на 

международной арене; 

– сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие черты и 

особенности их исторического развития; 

– излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке их современные версии и 

трактовки; 

– раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание основополагающих общероссийских 

символов, культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 
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– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать 

выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике в условиях открытого информационного общества; 

– характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

– составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

– уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира;  

– знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

– знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, политико-правовых течений в 

мире, особенности их реализации в России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России в 

мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации, ее 

систематизации и представления в различных знаковых системах; 
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– 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; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и аргументировать 

свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, начальные 

историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной 

практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

– применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-гуманитарного) познания для 

дальнейшего получения профессионального образования; 

– использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с учетом ее исторического 

опыта. 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность 

научиться 

II. Выпускник 

научится 

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 

математич

еской 

логики 

− Оперировать на базовом 

уровне3 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств, 

− Оперировать4 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение 

и объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

− Свободно оперировать5 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, объединение 

и разность множеств, 

числовые множества на 

− Достижение 

результатов раздела II; 

− оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами 

теорем;  

                                                           
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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числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал;  

− оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример;   

− находить пересечение и 

объединение двух 

множеств, 

представленных 

графически на числовой 

прямой;  

− строить на числовой 

прямой подмножество 

числового множества, 

заданное простейшими 

условиями; 

− распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в 

том числе с 

использованием 

контрпримеров. 

 

полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

− оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

− проверять принадлежность 

элемента множеству; 

− находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

− проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости для 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, 

промежуток с выколотой 

точкой, графическое 

представление множеств 

на координатной 

плоскости; 

− задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

− оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

− проверять 

принадлежность элемента 

множеству; 

− находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе 

представленных 

графически на числовой 

прямой и на 

координатной плоскости; 

− проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

− понимать суть 

косвенного 

доказательства; 

− оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

− применять метод 

математической 

индукции 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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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 

описания реальных процессов 

и явлений;  

− проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

− использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и 

на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

− проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 
− Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

целое число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, приближённое 

значение числа, часть, 

доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное 

число процентов, 

масштаб;  

− оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

− 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, 

− 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, 

− 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; 
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окружность, градусная 

мера угла, величина 

угла, заданного точкой 

на тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

− выполнять 

арифметические 

действия с целыми и 

рациональными 

числами; 

− выполнять несложные 

преобразования 

числовых выражений, 

содержащих степени 

чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы 

чисел; 

− сравнивать 

рациональные числа 

между собой; 

− оценивать и сравнивать 

с рациональными 

числами значения целых 

степеней чисел, корней 

натуральной степени из 

чисел, логарифмов 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, 

величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

− выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, 

применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

− находить значения корня 

натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

− пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

− проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

рациональных, 

действительных чисел; 

− понимать и объяснять 

разницу между 

позиционной и 

непозиционной 

системами записи чисел; 

− переводить числа из 

одной системы записи 

(системы счисления) в 

другую; 

− доказывать и 

использовать признаки 

делимости суммы и 

произведения при 

выполнении вычислений 

и решении задач; 

− выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

− сравнивать 

действительные числа 

разными способами; 

− упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, 

записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

− свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных выражений; 

− владеть формулой 

бинома Ньютона; 

− применять при решении 

задач теорему о 

линейном представлении 

НОД; 

− применять при решении 

задач Китайскую 

теорему об остатках; 

− применять при решении 

задач Малую теорему 

Ферма;  

− уметь выполнять запись 

числа в позиционной 

системе счисления;  

− 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 
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чисел в простых 

случаях; 

− изображать точками на 

числовой прямой целые 

и рациональные числа;  

− изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел 

в простых случаях; 

− выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

− выражать в простейших 

случаях из равенства 

одну переменную через 

другие; 

− вычислять в простых 

случаях значения 

числовых и буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

− изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в градусах; 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические 

функции; 

− находить значения числовых 

и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

− изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;  

− использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических 

функций углов; 

− выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

− выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач 

практического характера и 

задач из различных областей 

знаний, используя при 

необходимости справочные 

− находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при 

решении задач; 

− выполнять вычисления и 

преобразования 

выражений, содержащих 

действительные числа, в 

том числе корни 

натуральных степеней; 

− выполнять стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, 

иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

− выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных 

вычислений, используя 

разные способы 

сравнений; 

− записывать, сравнивать, 

округлять числовые 

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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− 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 

материалы и 

вычислительные 

устройства; 

− оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач 

числовые значения реальных 

величин, конкретные 

числовые характеристики 

объектов окружающего 

мира 

 

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 
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практических задач 

повседневной жизни 

Уравнения 

и 

неравенств

а 

 

− Решать линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратные уравнения; 

− решать 

логарифмические 

уравнения вида log a (bx 

+ c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x 

< d; 

− решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d  

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием a) 

и простейшие 

неравенства вида ax < d    

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием 

a);. 

− приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = 

a,  cos x = a,  tg x = a, ctg 

x = a, где a – табличное 

значение 

− Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы; 

− использовать методы 

решения уравнений: 

приведение к виду 

«произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», 

замена переменных; 

− использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств; 

− использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

− изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

− выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

− Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, 

равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием 

другого уравнения, 

уравнения, равносильные 

на множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

− решать разные виды 

уравнений и неравенств и 

их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно-

рациональные и 

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; 

− Достижение 

результатов раздела II; 

− свободно определять тип 

и выбирать метод 

решения показательных и 

логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, 

их систем; 

− свободно решать 

системы линейных 

уравнений;  

− решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

− применять при решении 

задач неравенства 

Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

− иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 
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соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

− составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных 

практических задач 

неравенств в соответствии 

с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

− составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства при 

решении задач других 

учебных предметов; 

− использовать уравнения и 

неравенства для построения 

и исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

− уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, 

оценивать его 

правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 

− применять теорему Виета 

для решения некоторых 

уравнений степени выше 

второй; 

− понимать смысл теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и уметь их 

доказывать; 

− владеть методами 

решения уравнений, 

неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод 

решения и обосновывать 

свой выбор; 

− использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные 

выражения; 

− решать алгебраические 

уравнения и неравенства 

и их системы с 

параметрами 

алгебраическим и 

графическим методами; 

− владеть разными 

методами доказательства 

неравенств; 

− решать уравнения в 

целых числах; 
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− изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и их 

системами; 

− свободно использовать 

тождественные 

преобразования при 

решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

− составлять и решать 

уравнения, неравенства, 

их системы при решении 

задач других учебных 

предметов; 

− выполнять оценку 

правдоподобия 

результатов, получаемых 

при решении различных 

уравнений, неравенств и 

их систем при решении 

задач других учебных 

предметов; 

− составлять и решать 

уравнения и неравенства 

с параметрами при 

решении задач других 

учебных предметов; 
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− составлять уравнение, 

неравенство или их 

систему, описывающие 

реальную ситуацию или 

прикладную задачу, 

интерпретировать 

полученные результаты; 

−  использовать 

программные средства 

при решении отдельных 

классов уравнений и 

неравенств 

Функции − Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

− Оперировать понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; 

− Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

− Достижение 

результатов раздела II; 

− владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении 

задач; 

− применять методы 

решения простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второго порядков 
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периодическая функция, 

период; 

− оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

− распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

− соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

− оперировать понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

− определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции;  

− строить графики изученных 

функций; 

− описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, находить 

по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

− строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

− решать уравнения, 

простейшие системы 

функции; уметь 

применять эти понятия 

при решении задач; 

− владеть понятием 

степенная функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

степенной функции при 

решении задач; 

− владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

показательной функции 

при решении задач; 

− владеть понятием 

логарифмическая 

функция; строить ее 

график и уметь 

применять свойства 

логарифмической 

функции при решении 

задач; 

− владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических 
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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 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

− определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

− интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации;  

− определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

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 
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процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и 

т.п.);  

− интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической ситуации 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания 

и убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.);  

− интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации;.  

− определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов 

в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математи

ческого 

анализа 

− Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции;  

− определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой 

точке; 

− Оперировать понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции; 

− вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы 

функций; 

− вычислять производные 

элементарных функций и их 

− 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 

− 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 
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− решать несложные 

задачи на применение 

связи между 

промежутками 

монотонности и 

точками экстремума 

функции, с одной 

стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и 

нулями производной 

этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

− пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения 

и т.п.) или скорости 

убывания (падения, 

снижения, уменьшения 

и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

− соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, 

комбинаций, используя 

справочные материалы;  

− исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

− решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

−  интерпретировать 

полученные результаты 

последовательности и 

уметь сравнивать 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

последовательности;  

− владеть понятиями: 

производная функции в 

точке, производная 

функции; 

− вычислять производные 

элементарных функций и 

их комбинаций;  

− исследовать функции на 

монотонность и 

экстремумы; 

− строить графики и 

применять к решению 

задач, в том числе с 

параметром; 

− владеть понятием 

касательная к графику 

функции и уметь 

применять его при 

решении задач; 

− владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл;  

− применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения 

задач. 

графиков, в том числе 

исследования на 

выпуклость; 

− оперировать понятием 

первообразной функции 

для решения задач; 

− овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

− оперировать в 

стандартных ситуациях 

производными высших 

порядков; 

− уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций; 

− уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса;  

− уметь выполнять 

приближенные 

вычисления (методы 

решения уравнений, 

вычисления определенного 

интеграла); 

− уметь применять 

приложение производной 

и определенного 

интеграла к решению 

задач естествознания; 
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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 

 

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 

− владеть понятиями 

вторая производная, 

выпуклость графика 

функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Статисти

ка и теория 

вероятнос

тей, логика 

и 

комбинато

рика 

 

− Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

среднее 

арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

− оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

частота и вероятность 

события, случайный 

выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями; 

− Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин;  

− иметь представление о 

математическом ожидании 

и дисперсии случайных 

величин; 

− иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

− понимать суть закона 

больших чисел и выборочного 

метода измерения 

вероятностей; 

− Оперировать основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора, 

понятием генеральная 

совокупность и выборкой 

из нее; 

− оперировать понятиями: 

частота и вероятность 

события, сумма и 

произведение 

вероятностей, вычислять 

вероятности событий на 

основе подсчета числа 

исходов;  

− владеть основными 

понятиями 

комбинаторики и уметь 

− Достижение 

результатов раздела II; 

− иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

− иметь представление о 

выборочном 

коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

− иметь представление о 

статистических 

гипотезах и проверке 

статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 
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− вычислять вероятности 

событий на основе 

подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

− оценивать и сравнивать 

в простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

− читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях 

реальные данные, 

представленные в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков 

− иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении 

задач; 

− иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и применять 

их в решении задач;  

− иметь представление о 

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

− выбирать подходящие 

методы представления и 

обработки данных; 

− уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

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 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

− иметь представление о 

нормальном 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

− иметь представление о 

корреляции случайных 

величин.  

− иметь представление о 

связи эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

− иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

− владеть основными 

понятиями  теории 

графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь 

применять их при 

решении задач; 

− иметь представление о 

деревьях и уметь 

применять при решении 

задач; 

− владеть понятием 

связность и уметь 

применять компоненты 

связности при решении 

задач; 

− уметь осуществлять 

пути по ребрам, обходы 

ребер и вершин графа; 

− иметь представление об 

эйлеровом и 

гамильтоновом пути, 

иметь представление о 

трудности задачи 
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В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

− вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

− выбирать методы 

подходящего 

представления и 

обработки данных 

нахождения 

гамильтонова пути; 

− владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь их 

применять при решении 

задач;  

− уметь применять метод 

математической 

индукции; 

− уметь применять 

принцип Дирихле при 

решении задач 

Текстовые 

задачи 
− Решать несложные 

текстовые задачи 

разных типов; 

− анализировать условие 

задачи, при 

необходимости строить 

для ее решения 

математическую 

модель;  

− понимать и 

использовать для 

решения задачи 

информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

− действовать по 

алгоритму, 

− Решать задачи разных 

типов, в том числе задачи 

повышенной трудности; 

− выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

− строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения; 

− решать задачи, требующие 

перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

− анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

− Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

− анализировать условие 

задачи, выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

− строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задачи; 

− решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального результата; 

− анализировать и 

интерпретировать 

− Достижение 

результатов раздела II 
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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, 

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 

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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предприятием, 

недвижимостью; 

− решать задачи на 

простые проценты 

(системы скидок, 

комиссии) и на 

вычисление сложных 

процентов в различных 

схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

− решать практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных чисел: 

на определение 

температуры, на 

определение положения 

на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на 

движение денежных 

средств 

(приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и т.п.; 

− использовать понятие 

масштаба для 

нахождения расстояний 

и длин на картах, 

планах местности, 

планах помещений, 
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выкройках, при работе 

на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

− решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в 

ситуациях повседневной 

жизни 

Геометрия − Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

точка, прямая, 

плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

− распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

− изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных 

инструментов; 

− делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков простых 

− Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

− применять для решения 

задач геометрические 

факты, если условия 

применения заданы в явной 

форме; 

− решать задачи на 

нахождение геометрических 

величин по образцам или 

алгоритмам; 

− делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников; 

− Владеть геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических 

рассуждений; 

− самостоятельно 

формулировать 

определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и 

признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, обобщать 

или конкретизировать 

результаты на новых 

классах фигур, проводить 

в несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

− исследовать чертежи, 

включая комбинации 

− Иметь представление об 

аксиоматическом 

методе; 

− владеть понятием 

геометрические места 

точек в пространстве и 

уметь применять их для 

решения задач; 

− уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного 

угла;   

− владеть понятием 

перпендикулярное сечение 

призмы и уметь 

применять его при 

решении задач;  

− иметь представление о 

двойственности 
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объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

− извлекать информацию 

о пространственных 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

− применять теорему 

Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических 

фигур; 

− находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул; 

− распознавать основные 

виды тел вращения 

(конус, цилиндр, сфера 

и шар); 

− находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников и тел 

вращения с 

применением формул. 

 

− извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

− применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

− описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

− формулировать свойства и 

признаки фигур; 

− доказывать геометрические 

утверждения; 

− владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

− находить объемы и площади 

поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 

− вычислять расстояния и 

углы в пространстве. 

 

фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную на 

чертежах; 

− решать задачи 

геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когда 

алгоритм решения не 

следует явно из условия, 

выполнять необходимые 

для решения задачи 

дополнительные 

построения, исследовать 

возможность применения 

теорем и формул для 

решения задач; 

− уметь формулировать и 

доказывать 

геометрические 

утверждения; 

− владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

− иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь 

применять их при 

решении задач; 

− уметь строить сечения 

многогранников с 

правильных 

многогранников;  

− владеть понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

− иметь представление о 

развертке многогранника 

и кратчайшем пути на 

поверхности 

многогранника; 

− иметь представление о 

конических сечениях;  

− иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения 

и уметь применять их 

при решении задач; 

− применять при решении 

задач формулу 

расстояния от точки до 

плоскости; 

− владеть разными 

способами задания 

прямой уравнениями и 

уметь применять при 

решении задач; 

− применять при решении 

задач и доказательстве 
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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)  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач 

практического характера и 

задач из других областей 

знаний  

использованием 

различных методов, в том 

числе и метода следов; 

− иметь представление о 

скрещивающихся прямых 

в пространстве и уметь 

находить угол и 

расстояние между ними; 

− применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в 

пространстве при 

решении задач; 

− уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

− уметь применять 

перпендикулярности 

прямой и плоскости при 

решении задач; 

− владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему 

о трех перпендикулярах 

при решении задач; 

− владеть понятиями 

расстояние между 

фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся 

прямых и уметь 

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: 

параллельном переносе, 

симметрии 

относительно плоскости, 

центральной симметрии, 

повороте относительно 

прямой, винтовой 

симметрии, уметь 

применять их при 

решении задач; 

− иметь представление о 

площади ортогональной 

проекции; 
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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 

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;  

− 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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− владеть понятием 

площади поверхностей 

многогранников и уметь 

применять его при 

решении задач; 

− владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, 

конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь 

применять их при 

решении задач; 

− владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при 

решении задач; 

− иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферах и уметь применять 

их при решении задач; 

− владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, 

тел вращения и 

применять их при 

решении задач; 

− иметь представление о 

развертке цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять 

их при решении задач; 

− иметь представление о 

площади сферы и уметь 
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применять его при 

решении задач; 

− уметь решать задачи на 

комбинации 

многогранников и тел 

вращения; 

− иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

− составлять с 

использованием свойств 

геометрических фигур 

математические модели 

для решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать 

результат 

Векторы и 

координат

ы в 

пространс

тве 

− Оперировать на базовом 

уровне понятием 

декартовы координаты в 

пространстве;  

− находить координаты 

вершин куба и 

− Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство 

векторов, координаты 

вектора, угол между 

векторами, скалярное 

− Владеть понятиями 

векторы и их координаты; 

− уметь выполнять 

операции над векторами; 

− использовать скалярное 

произведение векторов 

при решении задач; 

− Достижение 

результатов раздела II; 

− находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих 

вершин; 
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прямоугольного 

параллелепипеда 

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 

− применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между 

точками, уравнение 

сферы при решении 

задач; 

− применять векторы и 

метод координат в 

пространстве при 

решении задач  

 

− 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 их авторов в 

связи с отечественной и 

всемирной историей; 

− понимать роль 

математики в развитии 

России 

− Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и 

иных научных областей; 

− понимать роль математики 

в развитии России 

− Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

− понимать роль 

математики в развитии 

России 

Достижение результатов 

раздела II 

Методы 

математик

и 

− Применять известные 

методы при решении 

стандартных 

математических задач; 

− Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

− Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

− Достижение 

результатов раздела II; 

− применять 

математические знания к 
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− 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 

− 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 

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 

исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических процессов, 

задачи экономики) 

 

 

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; 
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– 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; 



130 
 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения профессиональных 

и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения; 

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

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах данных (в том числе 

вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием 

возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в том числе 

и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; 

сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 
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– 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. 
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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; 
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– 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; 
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– 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; 



137 
 

– 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. 

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; 
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– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их 

описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и 

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

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания 

(наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом 

необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на 

основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод 

с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их 

применимости; 
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– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины 

и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 

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

физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных 

задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных 

машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду 

других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 
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– 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; 
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– 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; 



143 
 

– 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. 
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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; 
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– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных 

факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать лабораторные и 

промышленные способы получения важнейших неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и приводить примеры 

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

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и органических веществ, 

относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение молекулярной формулы 

органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам 

сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной 

доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 
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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; 
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– 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; 
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– 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: 
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– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя 

биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности 

изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в 

практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) 

по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед 

началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, 

применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя 

законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные 

последствия деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической 

деятельности людей; 
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– 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; 
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– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать 

взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и 

энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с полом) 

наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности сцепленного 

наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения таких 

заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать 

роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов 

микроорганизмов; 

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

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат 

эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 
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– 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; 
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– 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; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
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– 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; 
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– 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; 



159 
 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного 

движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя 

транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих 

людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от поражающего 

фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

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

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
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– 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; 
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– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными 

понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, характерных 

для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

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

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического 

контроля; 
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– 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; 
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– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих 

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

безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления 

с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической 

деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и 

угрозе совершения террористической акции. 

 

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

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и реализации 

своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

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

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом образе жизни, 

сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

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

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 



165 
 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных 

средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом 

благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от 

неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или 

бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
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– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное влияние 

на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в 

мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 
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– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во 

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

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

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

контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 
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– 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; 
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– 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; 
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– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств 

индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-

профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

 

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 



171 
 

– 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; 
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– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

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 отражается в ВСОКО, Положении о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, 

которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в 

виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными функциями системы оценки является ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО школы и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление качеством образовательного процесса.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ г. 

Иркутска СОШ №39 являются:  
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- оценка образовательных достижений обучающихся с целью промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга МБОУ СОШ №39;  

- оценка результатов образовательной деятельности МБОУ СОШ №39 и педагогических работников как основа 

аккредитационных и аттестационных процедур.  

Система оценки ориентирована на решение следующих задач: 

 -обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования;  

- ориентировать всех участников образовательного процесса в МБОУ СОШ №39 на деятельность по достижению 

обучающимися планируемых результатов - личностных, метапредметных, предметных;  

- формировать единое понимание критериев оценки достижения обучающимися планируемых результатов при 

получении среднего общего образования и подходов к их измерению;  

- получение объективной информации о достигнутых обучающимися результатах учебной деятельности и степени их 

соответствия требованиям ФГОС СОО; 

 - создать условия, в которых обучающийся получает опыт планирования и реализации процесса собственного 

обучения;  

- мотивировать обучающихся на успех, создать комфортную обстановку, сберечь их психологическое здоровье. 

Организация и формы представления и учета результатов промежуточной аттестации, обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

    Оценка образовательных достижений обучающихся по способу организации и проведения подразделяется на 

согласованные между собой внешние и внутренние процедуры.  
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Процедуры внешней оценки включают государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

мониторинговые работы, государственная итоговая аттестация.  

К внешним процедурам также относятся все этапы Всероссийской олимпиады школьников, научно-практические 

конференции, спортивные соревнования, творческие конкурсы регионального и федерального уровней.  

Внутренние процедуры организуются в МБОУ СОШ №39 в целях получения информации о состоянии 

образовательного процесса и оперативного управления качеством образовательных результатов.  

Внутренняя оценка включает различные оценочные процедуры: стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, 

портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

 Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании:  

- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках внутренней оценки 

образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки;  

- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем). 

 Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания осуществляется 

методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией МБОУ СОШ №39. 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 МБОУ СОШ №39, 
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по совершенствованию образовательной программы МБОУ СОШ №39 и уточнению программы развития МБОУ СОШ 

№39, 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. 
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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. 

Особенности оценки личностных результатов 

      Исходя из того, что на личностное становление подростка оказывают влияние, как социально-экономические 

условия, так и условия образовательной среды - семья, учебная деятельность (урочная и внеурочная), дополнительное 

образование, СМИ, социальное окружение и т.д. в МБОУ СОШ №39 определяются следующие условия и границы 

оценки достижения личностных результатов:  

-достижение личностных результатов является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности школы и не выносится на итоговую оценку;  
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-система внутришкольного мониторинга включает оценку уровня воспитанности обучающихся, общественной 

активности, готовности к продолжению образования с целью определения эффективности воспитательно-

образовательной системы школы портрет выпускника.  

В процессе мониторинга диагностируются как освоенные понятия по направлениям результата, так и опыт, 

соответствующий деятельности. Оценка проектов воспитательной направленности осуществляется в единстве 

знаниевого и деятельностного компонентов. 

       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.  

     Внутренний мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности.    

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. 
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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 школой.  

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три основных блока:  

- самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося; развитие способностей и навыков будущего носителя и хранителя национальной 

культуры; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 - смолообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися 

на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 - морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе 

понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации -учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения.  
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов 

в их личностном развитии, формирования универсальных учебных действий у обучающихся СОО. Достижение 

личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность.  

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, используется только в виде 

агрегированных (усредненных, анонимных) данных. Информация о результатах предоставляется в обобщенном 

неперсонофицированном в виде аналитической справки заместителя директора.  

В отдельных случаях допускается оценка личностных результатов как оценка индивидуального личностного 

развития в отношении обучающихся, которым необходима педагогическая поддержка. Она проводится педагогом-

психологом по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов, администрации 

ОУ при согласии родителей (законных представителей). Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 
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Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, которые представлены в программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в ходе 

внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур установлено решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, 

для предметов физико-математического цикла, для предметов социально-экономического цикла и филологического). В 

рамках внутреннего мониторинга образовательной организации проводятся отдельные процедуры по оценке:  

- смыслового чтения,  

- познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, специфические для отдельных 

образовательных областей);  

- ИКТ-компетентности;  

- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий являются письменные измерительные 

материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компьютера; сформированности 

регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 
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образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. Переосмыслена традиционная оценочно-отметочная шкала (не умоляя 

ее значимости) и введена балльная система оценки каждого предметного и метапредметного действия. При 

необходимости она всегда может быть переведена в традиционную пятибалльную систему оценивания предметной 

работы или комплексной надпредметной работы. 

Чтобы описывать планируемые достижения обучающихся (будь то предметные или метапредметные) 

разработаны следующие балльные оценки:  

0 баллов – ученик не увидел типовую задачу (низкий уровень овладения способом действий); 

1 балл – ученик решил типовую задачу, подобной тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные 

действия (базовый уровень овладения способом действий); 

2 балла – ученик решил нестандартную задачу, где потребовалось:  

- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может научиться» 

примерной программы); 

- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной 

системы знаний по предмету) (повышенный уровень овладения способом действий); 

3 балла – ученик подбирает самостоятельно способ решения нетиповой задачи (высокий уровень овладения 

способом действий).  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки 

достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Оценочная шкала (5-9 класс) 
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Границы применения оценки Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

0 – 0,9 

1 – 1,9 

2,0 – 2,4 

2,5 – 3,0 

низкий 

базовый 

повышенный 

высокий 

«2» 

«3» 

«4» 

«5» 

 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на 

уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита индивидуального 

итогового проекта. 

 Универсальные учебные действия, формируемые в 10-11 классах при обучении по ФГОС СОО 

10 класс 11 класс 

• Понимать цель деятельности и составлять план ее 

реализации; самостоятельно контролировать и 

корректировать деятельность; видеть все возможные 

ресурсы для достижения цели (П; Р); 

 

• Умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей (П; Р); 
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• Понимать приемы продуктивного общения и 

взаимодействия в процессе совместной деятельности, 

принимать позиции других участников деятельности (К; 

Л); 

• Умение продуктивно общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности (К; Л); 

• Различать особенности  учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, овладевать навыками 

разрешения проблем, возникающих в образовательных 

отношениях (П); 

• Овладение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем (П); 

• Готовность и способность к овладению 

информационно-познавательной деятельностью на 

основе алгоритмов, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников (П; Р); 

• Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников (П; Р). 

• Понимать способы применения  средств 

информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 

• Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
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ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности (П; К); 

этических норм, норм информационной безопасности 

(П; К); 

• Видеть многообразие различных социальных 

институтов (П); 

 

• Умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов (П); 

• Умение оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения (Р; К; Л); 

• Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей (Р; К; Л); 

• Владение языковыми средствами с использованием 

адекватных языковых ресурсов (П; К); 

• Владение языковыми средствами – умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства (П; К); 

• Использование навыков познавательной рефлексии 

как понимания  совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения (П; Л; Р). 

• Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения (П; Л; Р). 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. Оценка индивидуальных проектов осуществляется в течение 

всего периода работы согласно «Положения об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов в соответствии с 

ФГОС СОО в МБОУ г. Иркутска СОШ №39» 
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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 МБОУ СОШ №39 и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или 

лиц, их заменяющих). Описание включает: 

– 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.); 
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– 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. 
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении учебной программы 

курса. Текущая оценка является 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 особое внимание уделяется выявлению 

проблем и фиксации успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно 

относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной 

точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами 

выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам 

информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различных методов и способов 

фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно 

конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 

и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-

оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и корректировки 

индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных планируемых 

результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в 



188 
 

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 
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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 полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных 

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

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

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 58) и «Положением о промежуточной аттестации в МБОУ г. Иркутска СОШ №39». 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация  итоговая аттестация 

(полугодие, год) 

урочная 

деятельность 

внеурочная деятельность 
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- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная работа 

- диктанты 

Лабораторная/практическая работа 

-проектная и исследовательская 

деятельность 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

-посещение уроков по программам 

наблюдения 

- диагностическая контр. 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- тест 

-сочинение 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях, 

конференциях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфель достижений 

- анализ психолого-педагогического 

сопровождения 

 

Государственная итоговая аттестация 

       В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая 

аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

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

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием 

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

критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по обязательным 

предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании планируемых 

результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, 

свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые 

результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока 

«Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и внешней оценки. К 

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

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную 

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

методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить 

письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 

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

(подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

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

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может 

выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

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

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания 

и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, 

творческого решения и т.п.  
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– 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. 

         Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об уровне 

образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности  
Структура примерной 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. 
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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; 
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- 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; 

– 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; 
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– 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; 
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– 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, 
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важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый 

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

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, коммуникативные, 

познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды 

универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех 

ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности самого процесса 

учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего 

становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может 

учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, 

обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития происходит возврат к 

универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому 

для успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные 

действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить 

задачу доращивания компетенций.  



199 
 

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.  
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Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к началу обучения на 

уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего 

образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом 

образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных универсальных учебных 

действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 

разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является ключевым для развития 

познавательных универсальных учебных действий и формирования собственной образовательной стратегии. 

Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом успешного 

формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание сформированных компетенций, 
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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; 
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– 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; 
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– 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: 



205 
 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

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. 
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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. 
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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; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 
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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; 
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– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных 

задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе 

учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-

исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место 

своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том 

числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

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

поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для 

проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой 

проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 
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– 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; 
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– 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 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; 
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– 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. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне программы или 

искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться 

в специально подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 

понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской 

компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет 

сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность 

самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов образовательной траектории, 

возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной 

цели.  
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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; 

– 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; 
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– 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 
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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. 

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 

основной образовательной программой основного общего образования. 

Рабочие программы по учебным предметам адресуются учителям с целью сохранения ими единого образовательного 

пространства и преемственности в задачах между уровнями образования.  

       Рабочие 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. 
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      Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся и 

учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников. 

     Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение планируемых 

образовательных результатов.  

 

 

 

Русский язык 
 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся 

также средством межнационального общения. Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует 

в создании единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее 

граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и средством обучения, поэтому 

его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет 

«Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей 

и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной литературы, освоению иностранных 

языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет 

социальную успешность выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального образования 

на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне среднего общего образования 

направлено на совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на 

уровне среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию 

коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по предмету «Русский язык» 

является освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 
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Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе стилей, 

изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений применять 

знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях различных стилей 

и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, достаточной для 

получения профессионального образования и дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым нормам, 

совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 

Программа сохраняет преемственность с основной образовательной программой основного общего образования по 

русскому языку и построена по модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или 

интегрировано в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем теоретических сведений о языке, 

поэтому на уровне среднего общего образования изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на 

работу с текстом, а не с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой 

системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то же время учитель при 

необходимости имеет возможность организовать повторение ранее изученного материала в рамках предметного 

содержания модуля «Культура речи», посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы 

специфику того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изучении учебного предмета 

«Русский язык» особое внимание уделяется способности выпускника соблюдать культуру научного и делового 

общения, причем не только в письменной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе ПООП СОО обеспечено 

оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка и формированием практических речевых навыков с 

целью достижения заявленных предметных результатов. 

  



219 
 

10 класс 
 

Раздел Содержание Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 
Введение Русский язык среди языков мира. 

Богатство и выразительность 

русского языка. Русские 

писатели о выразительности 

русского языка. 

Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации и язык 

межнационального общения 

народов России. 

Русский язык как один из 

мировых языков. 

Литературный язык как высшая 

форма существования 

национального языка. 

Понятие нормы литературного 

языка. Типы норм литературного 

языка. Норма и культура речи. 

Понятие о функциональных 

разновидностях (стилях); 

основные функциональные стили 

современного русского 

литературного языка. 

• характеризовать основные 

социальные функции русского 

языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских 

языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в 

развитии русского языка;  

• определять различия между 

литературным языком и 

диалектами, просторечием, 

профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном 

и характеризовать эти различия;  

• оценивать использование 

основных изобразительных 

средств языка. 

• характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики. 

Лексика. 

Фразеология. 

Лексикография 

Лексика. Фразеология. 

Лексикография. 

Основные понятия и основные 

единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность 

• проводить лексический анализ 

слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к 

группе однозначных или 

многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение 

• объяснять общие принципы 

классификации словарного состава 

русского языка;  

• аргументировать различие 

лексического и грамматического 

значений слова;  
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слов, изобразительно-

выразительные средства 

русского языка. Омонимы их 

употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их 

употребление. Происхождение 

лексики современного русского 

языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу 

употребления. Употребление 

устаревшей лексики и 

неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление. 

слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу 

употребления и стилистическую 

окраску слова;  

• группировать слова по 

тематическим группам;  

• подбирать к словам синонимы, 

антонимы;  

• опознавать фразеологические 

обороты;  

• соблюдать лексические нормы в 

устных и письменных 

высказываниях;  

• использовать лексическую 

синонимию как средство 

исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство 

связи предложений в тексте;  

• опознавать основные виды 

тропов, построенных на 

переносном значении слова 

(метафора, эпитет, 

олицетворение);  

• пользоваться различными 

видами лексических словарей 

(толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарём и др.) 

и использовать полученную 

информацию в различных видах 

деятельности. 

• опознавать омонимы разных видов;  

• оценивать собственную и чужую речь 

с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные 

средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию 

из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах 

деятельности. 

Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, 

графики, орфоэпии. Звуки. Звуки 

• проводить фонетический анализ 

слова;  

• опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись);  
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и буквы. Чередование звуков, 

чередования фонетические и 

исторические. Фонетический 

разбор. Орфоэпия. Основные 

правила произношения. 

• соблюдать основные 

орфоэпические правила 

современного русского 

литературного языка; • извлекать 

необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в 

различных видах деятельности. 

• выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты;  

• извлекать необходимую информацию 

из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать 

её в различных видах деятельности. 

Морфемика и 

словообразование 

Основные понятия морфемики и 

словообразования. Состав слова. 

Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. 

Основы производные и 

непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. 

Морфологические способы 

словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы 

словообразования. 

Словообразовательные словари. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы 

формообразования в 

современном русском языке. 

• делить слова на морфемы на 

основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного анализа 

слова;  

• различать изученные способы 

словообразования;  

• анализировать и самостоятельно 

составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные 

цепочки слов;  

• применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также 

при проведении грамматического 

и лексического анализа слов. 

• характеризовать 

словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов;  

• опознавать основные выразительные 

средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их;  

• извлекать необходимую информацию 

из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и 

справочников, в том числе 

мультимедийных; • использовать 

этимологическую справку для 

объяснения правописания и 

лексического значения слова 

Морфология и 

орфография 

Основные понятия морфологии и 

орфографии. Взаимосвязь 

морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как 

ведущий принцип русской 

орфографии. Фонетические и 

традиционные написания. 

• опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их 

формы, служебные части речи;  

• анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к той 

или иной части речи;  

• употреблять формы слов 

различных частей речи в 

• анализировать синонимические 

средства морфологии;  

• различать грамматические омонимы;  

• опознавать основные выразительные 

средства морфологии в 

публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления 
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Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне 

слова. 

Чередующиеся гласные в корне 

слова. 

Употребление гласных после 

шипящих. Употребление гласных 

после Ц. 

Употребление букв Э, Е, Ё и 

сочетания ЙО в различных 

морфемах. 

Правописание звонких и глухих 

согласных. 

Правописание непроизносимых 

согласных и сочетаний. 

Правописание двойных 

согласных. Правописание 

гласных и согласных в 

приставках. Приставки ПРЕ-и 

ПРИ-. Гласные И и Ы после 

приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка; 

• применять морфологические 

знания и умения в практике 

правописания, в различных видах 

анализа;  

• распознавать явления 

грамматической омонимии, 

существенные для решения 

орфографических и 

пунктуационных задач; 

• соблюдать орфографические 

нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в 

устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью 

графических символов);  

• обнаруживать и исправлять 

орфографические ошибки;  

• извлекать необходимую 

информацию из орфографических 

словарей и справочников; 

использовать её в процессе 

письма. 

морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового 

стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию 

из словарей грамматических 

трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах 

деятельности; 

• демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи;  

• извлекать необходимую информацию 

из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

 

 

11 класс  

 
Раздел Содержание Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 



223 
 

Введение. Общие 

сведения о языке 

Русский язык — национальный 

язык русского народа, 

государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. 

Русский язык в современном 

мире. 

Русский язык в кругу других 

славянских языков.  

Русский язык как развивающееся 

явление. Формы 

функционирования современного 

русского языка: литературный 

язык, диалекты, просторечие, 

профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской 

художественной литературы. 

Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 

Осознание важности 

коммуникативных умений в 

жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества 

и государства, в современном 

мире. 

Понимание различий между 

литературным языком и 

диалектами, просторечием, 

• характеризовать основные 

социальные функции русского 

языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских 

языков, роль старославянского 

(церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

• определять различия между 

литературным языком и 

диалектами, просторечием, 

профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном 

и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование 

основных изобразительных 

средств языка. 

• характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики. 
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профессиональными 

разновидностями языка, 

жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, 

выразительности русского языка. 

Наблюдение за 

использованием 

изобразительных средств языка в 

художественных текстах. 

Речь. Речевое 

общение 

Речь как деятельность. Виды 

речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, 

письмо. 

Речевое общение и его основные 

элементы. Виды речевого 

общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая 

речь. Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи. Создание 

устных и письменных 

монологических и диалогических 

высказываний различных типов и 

жанров в социально-культурной 

и деловой сферах 

общения. Овладение опытом 

речевого поведения в 

официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях 

межкультурного общения. 

• использовать различные виды 

монолога (повествование, 

описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в 

различных ситуациях общения;  

• использовать различные виды 

диалога в ситуациях формального 

и неформального, 

межличностного и 

межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого 

поведения в типичных ситуациях 

общения;  

• оценивать образцы устной 

монологической и диалогической 

речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных 

целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных 

языковых средств;  

• предупреждать 

коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения; 

• выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат;  

• публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, 

убеждать;  

• понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять 

их; 

• понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе 

в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 
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Сфера употребления, типичные 

ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые 

средства, характерные для 

разговорного языка, 

публицистического, официально-

делового 

стилей. 

Основные жанры 

публицистического 

(выступление, статья, интервью, 

очерк, отзыв 

и др.), официально-делового 

(резюме, характеристика, 

расписка, доверенность и др.) 

стилей, 

разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор).  

Литературный язык и язык 

художественной литературы. 

Отличия языка 

художественной литературы от 

других разновидностей 

современного русского языка. 

Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-

выразительные средства языка. 

Виды чтения. Использование 

различных видов чтения в 

зависимости от 

коммуникативной задачи и 

характера текста. 

• различным видам аудирования (с 

полным пониманием аудиотекста, 

с пониманием основного 

содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной 

задачей в устной форме;  

• понимать и формулировать в 

устной форме тему, 

коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику 

изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-

делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в 

устной форме;  

• передавать содержание учебно-

научного, публицистического, 

официально-делового, 

художественного аудиотекстов в 

форме плана, тезисов, 

ученического изложения 

(подробного, выборочного, 

сжатого). 
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Информационная переработка 

текста. Виды преобразования 

текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

Синтаксис и 

пунктуация 

Синтаксис как раздел 

грамматики. Словосочетание и 

предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание как 

синтаксическая единица, типы 

словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. Виды 

предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и 

второстепенные члены, способы 

их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых 

предложений: двусоставные и 

односоставные, 

распространённые и 

нераспространённые, 

предложения осложнённой и 

неосложнённой структуры, 

полные и неполные. Виды 

односоставных предложений. 

Предложения осложнённой 

структуры. Однородные члены 

предложения, обособленные 

• опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды;  

• анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с 

точки зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности;  

• употреблять синтаксические 

единицы в соответствии с 

нормами современного русского 

литературного языка;  

• использовать разнообразные 

синонимические синтаксические 

конструкции в собственной 

речевой практике;  

• применять синтаксические 

знания и умения в практике 

правописания, в различных видах 

анализа. 

• анализировать синонимические 

средства синтаксиса;  

• опознавать основные выразительные 

средства синтаксиса в 

публицистической и художественной 

речи и оценивать их;  

• объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового 

стилей речи;  

• анализировать особенности 

употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности 

речи. 
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члены предложения, обращение, 

вводные и вставные 

конструкции. Классификация 

сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических 

отношений между частями 

сложного предложения. 

Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и 

бессоюзные. Сложные 

предложения с различными 

видами связи. Способы передачи 

чужой речи. Проведение 

синтаксического разбора 

словосочетаний и предложений 

разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических 

конструкций и правильное 

употребление их в речи. Оценка 

собственной и чужой речи с 

точки зрения правильности, 

уместности и выразительности 

употребления синтаксических 

конструкций. Использование 

синонимических конструкций 

для более точного выражения 

мысли и усиления 

выразительности речи. 

Применение синтаксических 

знаний и умений в практике 

правописания. 
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Культура речи Культура речи как раздел 

лингвистики. Основные аспекты 

культуры речи: 

нормативный, коммуникативный 

и этический. Коммуникативная 

целесообразность, 

уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. Оценка 

коммуникативных качеств 

и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на 

основе наблюдений за 

собственной 

речью. 

Культура видов речевой 

деятельности – чтения, 

аудирования, говорения и 

письма. 

Культура публичной речи. 

Публичное выступление: выбор 

темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция 

публичного выступления. 

Культура делового общения 

(устная и письменная формы). 

Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, 

научной и публицистической 

сферах общения. Культура 

разговорной речи. 

Основные виды языковых норм 

русского литературного языка: 

орфоэпические 

• выявлять единицы языка с 

национально-культурным 

компонентом значения в 

произведениях устного народного 

творчества, в художественной 

литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые 

доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 

• уместно использовать правила 

русского речевого этикета в 

учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

• характеризовать на отдельных 

примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский 

речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных 

народов России и мира. 
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(произносительные и 

акцентологические), 

лексические, грамматические 

(морфологические и 

синтаксические), 

стилистические. 

Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. Соблюдение 

норм литературного языка в 

речевой практике. Уместность 

использования языковых 

средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари 

современного русского языка и 

лингвистические справочники; 

их использование 

 
 

 

Литература 

 
Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику российской школы деятельностного 

подхода к организации обучения. Главным условием реализации данной идеи является уже заявленное в 

образовательной программе основной школы принципиально новое осмысление результатов образовательной 

деятельности: освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с личностными и метапредметными 

результатами. Планируемые предметные результаты, определенные  программой по литературе, предполагают 
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формирование читательской компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления 

знаний о литературе . 

Цель учебного предмета «Литература»: 

 формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, 

основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответствующего возрастному и 

образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, 

имеющей личностную и социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять 

читательский опыт в устной и письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные темы 

произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, 

место, время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные 

планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные произведения, 

их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, 

аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности ресурсов 

библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (проектные и 

исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современным литературным 

процессом; 
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– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология, психология, 

социология и др.). 

  

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы как объекта изучения на 

субъектность читателя является приоритетной задачей программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, 

при которых может быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная читательская деятельность 

обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается определение читательской задачи, поиск и подбор 

текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня рекомендованных для изучения 

произведений отечественной и мировой классики не может считаться достаточным итогом школьного литературного 

образования, если при этом не сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно 

ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, анализировать его и давать ему свою 

оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с 

завершением основного образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и осмысления 

произведений как классики, так и современной литературы, определяя траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в зоне ближайшего развития 

читателя (совместное медленное чтение или деятельность по поиску информации, сопровождение или создание 

читательских мотиваций, условия для продуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, 

которая во многом определяется изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. Составитель рабочей программы учитывает необходимость обеспечения субъектности учителя как организатора 

образовательного процесса и субъектности обучающегося как компетентного читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в примерной программе предложен модульный принцип формирования 

рабочей программы: структура каждого модуля определена логикой освоения конкретных видов читательской 

деятельности и последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно 

осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. 

 

10 класс 
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Раздел Содержание Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 
Введение. Русская литература XIX века в 

контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX века 

(свобода, духовно-

нравственные искания 

человека, обращение к народу в 

поисках нравственного идеала). 

Обобщение и анализ 

читательского опыта, 

историко-культурное 

комментирование. 

• 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; 

• обосновывать выбор 

художественного произведения 

для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в 

нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия 

тезисов своего высказывания 

указание на фрагменты 

произведения, носящие 

проблемный характер и 

требующие анализа; 

• давать объективное изложение 

текста: характеризуя 

произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи 

произведения, показывать их 

взаимодействие и взаимовлияние, 

в итоге раскрывая сложность 

художественного мира 

произведения; 

• 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. 

Русская литература 

первой половины XIX 

века.  

Литература первой половины 

XIX века. Отголоски 

классицизма. Сентиментализм. 

Возникновение романтизма. 

Жуковский. Батюшков. Рылеев. 

Баратынский. Тютчев, 

Романтизм А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова и Н.В. 

Гоголя. Зарождение реализма 

(И.А. Крылов, А.С. Грибоедов, 

А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 

Н.В. Гоголь, «натуральная 

школа») и профессиональной 

русской критической мысли. 

Русская литература 

второй половины XIX 

века. 

Расцвет русского романа (И.С. 

Тургенев, И.А. Гончаров, Л.Н. 

Толстой, Ф.М. Достоевский), 

драматургии (А.Н. 

Островский).   Русская поэзия. 

Судьбы романтизма и реализма 
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в поэзии. Две основные 

тенденции в лирике: Н.А. 

Некрасов, поэты его круга и 

А.А. Фет, Ф.И. Тютчев. 

Критика социально-

историческая (Н.Г. 

Чернышевский, Н.А. 

Добролюбов, Д.И. Писарев), 

«органическая», эстетическая. 

Зарождение народнической 

идеологии и литературы. А.П. 

Чехов как последний великий 

реалист. Наследие старой 

драмы, ее гибель и рождение 

новой драматургии в 

творчестве А.П. Чехова. 

Сатирическое негодование М.Е. 

Салтыкова-Щедрина против 

произвола властей 

Взгляд на русскую историю в 

произведениях А.К. Толстого.  

Правдоискатели и народные 

праведники Н.С. Лескова. 

• 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; 

• анализировать авторский выбор 

определенных композиционных 

решений в произведении; 

• давать развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать 

небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные 

произведения 

• выполнять проектные работы в 

сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений. Зарубежная литература. Обзор зарубежной литературы 

второй половины XIX века. 

Основные тенденции в 

развитии литературы второй 

половины XIX века. Поздний 

романтизм. Романтизм как 

доминанта литературного 

процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. «Ожерелье».  

Генрик Ибсен. «Кукольный 

дом». Артюр Рембо. «Пьяный 
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корабль». Символизм 

стихотворения. Своеобразие 

поэтического языка. 

 

 

11 класс  

 
Раздел Содержание Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
Введение. Литература 

XX века. 

Сложность и самобытность 

русской литературы XX века. 

Взаимосвязь литературы и 

общественной мысли с 

историческими процессами в 

стране и в мире и их 

взаимовлияние. 

• проявлять готовность к 

самообразованию; 

• 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; 

• обосновывать выбор 

художественного произведения 

для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в 

нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия 

тезисов своего высказывания 

указание на фрагменты 

• развить эстетическое сознание через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира через 

творческую деятельность 

эстетического характера; 

• 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 

Литература первой 

половины XX века 

И. А. Бунин. «Вечер», «Не 

устану воспевать вас, 

звезды!..», «Последний шмель».  

Рассказы. «Антоновские 

яблоки», «Господин из Сан-

Франциско», «Чистый 

понедельник». 

М. Горький. «Старуха 

Изергиль», «На дне». 

Философско-этическая 

проблематика пьесы о людях 

дна. Спор героев о правде и 

мечте как образнотематический 

стержень пьесы. 
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А.И. Куприн. «Олеся». 

Внутренняя цельность и 

красота 

«природного» человека. 

«Гранатовый браслет». 

Нравственно-философский 

смысл истории о 

«невозможной» 

любви. 

произведения, носящие 

проблемный характер и 

требующие анализа; 

• давать объективное изложение 

текста: характеризуя 

произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи 

произведения, показывать 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; 

• анализировать авторский выбор 

определенных композиционных 

решений в произведении; 

• давать развернутые ответы на 

вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать 

небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные 

произведения 

• выполнять проектные работы в 

сфере литературы и искусства, 

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; 

• выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность 

произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой 

природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к 

прочитанному; 

• создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего 

характера; 

• сопоставлять произведение 

словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

Обзор русской поэзии 

конца XIX – начала XX 

века 

В. Брюсов, К. Бальмонт, И. Ф. 

Анненский, А. Белый, Н. С. 

Гумилев, И. Северянин, В. 

Хлебников. Серебряный век 

русской поэзии как 

своеобразный «русский 

ренессанс». 

Литературные течения поэзии 

русского модернизма: 

символизм, акмеизм, футуризм. 

А. А. Блок. Романтический 

образ «влюбленной души» в 

«Стихах о 

Прекрасной Даме». Поэма 

«Двенадцать». Образ «мирового 

пожара в крови» как 

отражение» музыки 

стихий» в поэме.  

А. А. Ахматова. «Песня 

последней встречи», «Сжала 

руки под темной вуалью…», 

«Мне ни к чему одические 

рати…», «Мне голос был. Он 

звал утешно..», 
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«Родная земля», «Я научилась 

просто, мудро жить…», 

«Бывает так: какая-то 

истома…». 

Психологическая глубина и 

яркость любовной лирики. 

Поэма «Реквием». История 

создания и 

публикации. Тема исторической 

памяти. М. И. Цветаева. «Моим 

стихам, написанным так 

рано..», «Стихи к Блоку»,  

«Кто создан из камня, кто 

создан из глины…», «Тоска по 

Родине! Давно…», «Идешь на 

меня 

похожий…», «Куст» Основные 

темы творчества Цветаевой. 

Своеобразие поэтического 

стиля. 

«Короли смеха» из журнала 

«Сатирикон» А. Аверченко. 

Темы и мотивы сатирической 

новеллистики. 

предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации 

литературных произведений; 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы 

поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную 

интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения 

русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного 

анализа; 

• понимать ценность жизни во 

всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, 

бережного отношения к ней; 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую 

функцию; 

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат); 

• произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения учебных 

задач. 

Октябрьская 

революция и 

литературный процесс 

20-х годов 

Характерные черты 

времени в повести А. 

Платонова «Котлован». 

Развитие жанра антиутопии в 

романе Е. Замятина 

«Мы». Трагизм поэтического 

мышления О. Мандельштама. 

В. В. Маяковский. «А вы могли 

бы?», «Послушайте!», 
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«Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Нате!», 

«Разговор 

с фининспектором о поэзии», 

«Письмо Татьяне Яковлевой». 

Поэмы «Облако в штанах», 

«Про это», 

«Во весь голос». Проблематика, 

художественное своеобразие. 

С. А. Есенин. Стихотворения. 

Поэмы «Анна Снегина», 

«Пугачев». 

• оценивать собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач; 

• определять гуманистические, 

демократические и традиционные 

ценности многонационального 

российского общества; 

• определять необходимость 

ответственности и долга перед 

Родиной; 

• осознавать значение семьи в 

жизни человека и общества, 

принимать ценности семейной 

жизни, уважительно и заботливо 

относиться к ленам своей семьи; 

• основам прогнозирования; 

отображать в речи содержание 

совершаемых действий в форме 

громкой социализированной и 

внутренней речи; 

• проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

Литературный процесс 

30-х – начала 40-х 

годов 

А.Н. Толстой. «Петр Первый». 

Основные этапы становления 

исторической личности, черты 

национального характера в 

образе Петра.  

М.А. Шолохов. «Тихий Дон». 

М.А. Булгаков. «Мастер и 

Маргарита». 

Б.Л. Пастернак. Стихи. 

Единство человеческой души и 

стихии мира в лирике. Роман 

«Доктор Живаго». 

Интеллигенция и революция в 

романе. Нравственные искания 

героя. 

Литература периода 

Великой 

Отечественной войны 

А. Т. Твардовский. 

Доверительность и теплота 

лирической интонации поэта. 

Литературный процесс 

50-х – начала 80-х 

годов 

Н. А. Заболоцкий. Вечные 

вопросы о сущности красоты и 
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единства природы и человека в 

лирике поэта.  

В. М. Шукшин Колоритность и 

яркость героев-чудиков.  

А.И. Солженицин. Отражение 

«лагерных университетов» в 

повести «Один день Ивана 

Денисовича», «Матренин 

двор». Тип героя-праведника. 

 
 

Список рекомендуемых произведений и авторов к примерной программе по литературе для 10–11-х классов 

 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. таблицу ниже). Эти три 

списка равноправны по статусу. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в силу традиции особое место в школьном 

преподавании русской литературы.  

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческие биографии имеют давнюю историю 

изучения в школьном курсе литературы. Список содержит примеры тех произведений, которые могут изучаться – 

конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы.  

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных по определенному принципу 

(теоретико- или историко-литературному). Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть 

изучено данное литературное явление, выбирает составитель программы. Данный список определяет содержание 

модулей, которые строятся вокруг важных смысловых точек литературного процесса. Те авторы, произведения которых 

попали также в Список В, здесь снабжены дополнительным списком рекомендуемых к изучению произведений, не 

повторяющим произведения из списка В. 

Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков:  

• Поэзия середины и второй половины XIX века 

• Реализм XIX–ХХ века  

• Модернизм конца XIX – ХХ века  
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• Литература советского времени  

• Современный литературный процесс 

• Мировая литература XIX–ХХ века 

• Родная (региональная) литература 

Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением на историко-литературные периоды, 

предложено для того, чтобы в рамках изучения каждого из блоков можно было создавать условия для формирования 

историзма восприятия литературного процесса, проводя сопоставительное рассмотрение произведений, созданных в 

разные периоды, но объединенных близостью творческого метода (например, «реализм»), литературного направления 

(например, «модернизм»), культурно-исторической эпохи (например, «советское время») и т.п. Если творчество того 

или иного автора может быть рассмотрено сразу в нескольких блоках, рекомендуемые к изучению его произведения 

указываются лишь в одном из них, а в остальных имя автора помечено астериском. 

 

 

 
Список А Список В Список С 

 Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К. Б.» («Я встретил вас – и все 

былое...»), «Нам не дано предугадать…», «Не то, что 

мните вы, природа…», «О, как убийственно мы 

любим...»,  «Певучесть есть в морских волнах…»,  

«Умом Россию не понять…», «Silentium!» и др. 

 

 

Поэзия середины и второй половины XIX века 

Ф.И. Тютчев  

«День и ночь», «Есть в осени первоначальной…», «Еще в 

полях белеет снег…», «Предопределение»,   «С поляны 

коршун поднялся…», «Фонтан»,   «Эти бедные селенья…» 

и др. 

 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «На стоге сена ночью южной…»,  «Одним 

толчком согнать ладью живую…».  

 

А.К. Толстой 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», 

«Край ты мой, родимый край...», «Меня, во мраке и в 

пыли…», «Двух станов не боец, но только гость 

случайный…» и др. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Еще майская ночь», «Как беден наш 

язык! Хочу и не могу…»,  «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…», «Учись у них – у дуба, у 

березы…», «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, 

радость эта…»,  «Я пришел к тебе с приветом…», «Я 

тебе ничего не скажу…» и др. 
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 Н.А. Некрасов 

«Внимая ужасам войны…», «Когда из мрака 

заблужденья…», «Накануне светлого праздника», 

«Несжатая полоса», «Памяти Добролюбова», «Я не люблю 

иронии твоей…» 

Н.А. Некрасов 

Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо» 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Блажен незлобивый поэт…», «В 

дороге», «В полном разгаре страда деревенская…», 

«Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...»,  «О Муза! я у двери гроба…», 

«Поэт и Гражданин», «Пророк», «Родина», «Тройка», 

«Размышления у парадного подъезда», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»),  

Поэма «Русские женщины» 

А.Н. Островский 

Пьеса «Гроза» 

А.Н. Островский 

Пьеса  «Бесприданница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализм XIX – XX века 

А.Н. Островский 

«Доходное место», «На всякого мудреца довольно 

простоты», «Снегурочка», «Женитьба Бальзаминова» 

Н.А. Добролюбов 

Статья «Луч света в темном царстве» 

Д.И. Писарев 

Статья «Мотивы русской драмы» 

И.А. Гончаров  

Повесть «Фрегат «Паллада», роман «Обрыв» 

И.С. Тургенев  

Романы «Рудин», «Накануне», повести «Первая любовь», 

«Гамлет Щигровского уезда», «Вешние воды», статья 

«Гамлет и Дон Кихот»  

Ф.М. Достоевский  

Повести «Неточка Незванова», «Сон смешного человека», 

«Записки из подполья» 

А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского»  

В.М. Гаршин 

Рассказы «Красный цветок», «Attalea princeps»  

Д.В. Григорович 

Рассказ «Гуттаперчевый мальчик» (оригинальный текст), 

«Прохожий» (святочный рассказ)  

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» 

И.А. Гончаров  

Роман «Обыкновенная история» 

 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети» 

И.С. Тургенев  

Роман «Дворянское гнездо» 

 

 

 

 

Ф.М. Достоевский 

Роман 

Ф.М. Достоевский 

 Романы «Подросток», «Идиот» 
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«Преступление и 

наказание» 

Г.И. Успенский 

Эссе «Выпрямила» 

Рассказ «Пятница»  

Н.Г. Чернышевский  

Роман «Что делать?» 

Статьи «Детство и отрочество. Сочинение графа Л.Н. 

Толстого. Военные рассказы графа Л.Н. Толстого»,   

«Русский человек на rendez-vous. Размышления по 

прочтении повести г. Тургенева «Ася» 

Л.Н. Толстой  

Повести «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», 

пьеса «Живой труп»  

А.П. Чехов  

Рассказы «Душечка», «Любовь», «Скучная история», 

пьеса «Дядя Ваня».  

В.А. Гиляровский 

Книга «Москва и москвичи» // 

Другие региональные произведения о родном городе, крае 

И.А. Бунин  

Рассказы: «Лапти», «Танька», «Деревня», «Суходол», 

«Захар Воробьев», «Иоанн Рыдалец», «Митина любовь» 

Статья «Миссия русской эмиграции»  

А.И. Куприн  

Рассказы и повести: «Молох», «Олеся», «Поединок», 

«Гранатовый браслет», «Гамбринус», «Суламифь».  

М. Горький 

Рассказ «Карамора», романы «Мать», «Фома Гордеев», 

«Дело Артамоновых» 

Б.Н. Зайцев 

Повести и рассказы «Голубая звезда», «Моя жизнь и 

Диана», «Волки». 

И.С. Шмелев  

Повесть «Человек из ресторана», книга «Лето Господне». 

 М.Е. Салтыков-Щедрин  

Романы «История одного города», «Господа 

Головлевы» 

Цикл «Сказки для детей изрядного возраста» 

 Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 пр. по выбору) 

Повести и рассказы «Человек на часах», «Тупейный 

художник», «Левша», «Очарованный странник», 

«Леди Макбет Мценского уезда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея 

«Война и мир» 

Л.Н. Толстой 

 Роман «Анна Каренина», цикл «Севастопольские 

рассказы», повесть «Хаджи-Мурат» 

А.П. Чехов 

Пьеса «Вишневый 

сад» 

А.П. Чехов  

Рассказы: «Смерть чиновника», «Тоска», «Спать 

хочется», «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой», 

«Попрыгунья» 

Пьесы «Чайка», «Три сестры» 

 

 И.А. Бунин 
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Стихотворения: «Аленушка», «Вечер», «Дурман», «И 

цветы, и шмели, и трава, и колосья…», «У зверя есть 

гнездо, у птицы есть нора…»  

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-

Франциско», «Легкое дыхание», «Темные аллеи», 

«Чистый понедельник» 

 

М.М. Зощенко* 

А.И.Солженицын* 

В.М. Шукшин* 

В.Г. Распутин* 

В.П. Астафьев*  

М. Горький  

Пьеса «На дне» 

М. Горький  

Рассказы: «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», 

«Челкаш» 

А.А. Блок 

Поэма «Двенадцать» 

А.А. Блок 

Стихотворения: «В ресторане», «Вхожу я в темные 

храмы…», «Девушка пела в церковном хоре…»,  

«Когда Вы стоите на моем пути…», «На железной 

дороге», цикл «На поле Куликовом», «Незнакомка», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «О, весна, без конца 

и без краю…»,   «О доблестях, о подвигах, о славе…», 

«Она пришла с мороза…»; «Предчувствую Тебя. Года 

проходят мимо…»,  «Рожденные в года глухие…»,  

«Россия», «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам 

маяться…»,  «Пушкинскому Дому», «Скифы»  

 Модернизм конца XIX – ХХ века 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Ветер принес издалека…», «Встану я в 

утро туманное…», «Грешить бесстыдно, непробудно…», 

«Мы встречались с тобой на закате…», «Пляски осенние, 

Осенняя воля, Поэты, «Петроградское небо мутилось 

дождем…», «Я – Гамлет. Холодеет кровь», «Я отрок, 

зажигаю свечи…», «Я пригвожден к трактирной стойке…» 

Поэма «Соловьиный сад» 

Л.Н. Андреев  

Повести и рассказы: «Большой шлем», «Красный смех», 

«Рассказ о семи повешенных», «Иуда Искариот», «Жизнь 

Василия Фивейского». 

Пьеса «Жизнь человека» 

В.Я. Брюсов   

Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть 

что-то позорное в мощи природы...»,  «Неколебимой 

истине...», «Каменщик»,   «Творчество», «Родной язык». 

«Юному поэту», «Я» 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения: «Безглагольность», «Будем как солнце, 

Забудем о том...»  «Камыши», «Слова-хамелеоны», «Челн 

томленья», «Я мечтою ловил уходящие тени…»,  «Я  –  

изысканность  русской  медлительной  речи...» 
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А.А. Ахматова* 

О.Э. Мандельштам* 

Н.С. Гумилев  

Стихотворения: «Андрей Рублев», «Жираф», 

«Заблудившийся трамвай», «Из логова змиева», 

«Капитаны», «Мои читатели», «Носорог», «Пьяный 

дервиш», «Пятистопные ямбы», «Слово», «Слоненок», «У 

камина», «Шестое чувство», «Я и вы» 

В.В. Маяковский* 

В.В. Хлебников 

Стихотворения «Бобэоби пелись губы…», «Заклятие 

смехом», «Когда умирают кони – дышат…», «Кузнечик», 

«Мне мало надо», «Мы желаем звездам тыкать…», «О 

достоевскиймо бегущей тучи…», «Сегодня снова я 

пойду…», «Там, где жили свиристели…», «Усадьба 

ночью, чингисхань…». 

М.И. Цветаева* 

С.А. Есенин* 

В.В. Набоков* 

И.Ф. Анненский, 

К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, 

Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. Северянин, 

Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, 

В.Ф. Ходасевич 

А.А. Ахматова 

Поэма «Реквием» 

 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Вечером», «Все расхищено, предано, 

продано…», «Когда в тоске самоубийства…», «Мне ни 

к чему одические рати…», «Мужество», «Муза» 

(«Когда я ночью жду ее прихода…».) «Не с теми я, кто 

бросил землю…», «Песня последней встречи», 

«Сероглазый король», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…» 

 

Литература советского времени 

А.А. Ахматова 

 «Все мы бражники здесь, блудницы…», «Перед весной 

бывают дни такие…», «Родная земля», «Творчество», 

«Широк и желт вечерний свет…», «Я научилась просто, 

мудро жить…». 

«Поэма без героя» 

 

 

 С.А. Есенин 
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Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная…», «Да! 

Теперь решено. Без возврата…», «До свиданья, друг 

мой, до свиданья!..», «Не жалею, не зову, не плачу…»,  

«Песнь о собаке», «Письмо к женщине», «Письмо 

матери», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Я последний поэт деревни…» 

 

 

 

 

С.А. Есенин 

«Клен ты мой опавший…», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Нивы сжаты, рощи голы…», «Отговорила 

роща золотая…»,  «Мы теперь уходим понемногу…», 

«Русь советская», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Я 

обманывать себя не стану…». Роман в стихах «Анна 

Снегина». Поэмы: «Сорокоуст», «Черный человек» 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «Адище города», «Вам!», «Домой!», «Ода 

революции», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Уже второй должно быть ты 

легла…», «Юбилейное»  

Поэма: «Про это» 

 

 

 

 

 

 

 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Все повторяю первый стих…», «Идешь, 

на меня похожий», «Кто создан из камня…», «Откуда 

такая нежность», «Попытка ревности», «Пригвождена к 

позорному столбу»,  «Расстояние: версты, мили…» 

Очерк «Мой Пушкин» 

 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Айя-София», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Лишив меня морей, разбега и 

разлета…», «Нет, никогда ничей я не был современник…»,   

«Сумерки свободы», «Я к губам подношу эту зелень…»   

 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Левый марш», 

«Нате!», «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче», «Лиличка!», 

«Послушайте!», «Сергею Есенину», «Письмо Татьяне 

Яковлевой», «Скрипка и немножко нервно»,  

«Товарищу Нетте, пароходу и человеку», «Хорошее 

отношение к лошадям»  

Поэма «Облако в штанах», «Первое вступление к 

поэме «Во весь голос» 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Генералам двенадцатого года», «Мне 

нравится, что вы больны не мной…», «Моим стихам, 

написанным так рано…», «О сколько их упало в эту 

бездну…», «О, слезы на глазах…».   «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»), «Тоска по родине! 

Давно…» 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»,  

«Мы живем под собою не чуя страны…»,  «Я вернулся 

в мой город, знакомый до слез…», «Я не слыхал 

рассказов Оссиана…»,  «Notre Dame» 
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Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Август», «Давай ронять слова…», 

«Единственные дни», «Красавица моя, вся стать…», 

«Июль», «Любимая – жуть! Когда любит поэт…», 

«Любить иных – тяжелый крест…», «Никого не будет в 

доме…», «О, знал бы я, что так бывает…», «Определение 

поэзии», «Поэзия», «Про эти стихи», «Сестра моя – жизнь 

и сегодня в разливе…», «Снег идет», «Столетье с лишним 

– не вчера…» 

Роман «Доктор Живаго» 

 

М.А. Булгаков 

Книга рассказов «Записки юного врача». Пьесы «Дни 

Турбиных», «Бег», «Кабала святош» («Мольер»), «Зойкина 

квартира» 

А.П. Платонов  

Рассказы и повести: «Река Потудань», «Сокровенный 

человек», «Мусорный ветер» 

М.А. Шолохов 

Роман «Поднятая целина». 

Книга рассказов «Донские рассказы» 

В.В. Набоков 

 Романы «Машенька», «Защита Лужина» 

М.М. Зощенко 

Рассказы: «Баня», «Жертва революции», «Нервные люди», 

«Качество продукции», «Аристократка», «Прелести 

культуры», «Тормоз Вестингауза», «Диктофон», 

«Обезьяний язык» 

И.Э. Бабель  

Книга рассказов «Конармия» 

А.А. Фадеев   

Романы «Разгром», «Молодая гвардия» 

Б.Л. Пастернак 

 Стихотворения: «Быть знаменитым некрасиво…», 

«Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Марбург», 

«Зимняя ночь», «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..» 

Е.И. Замятин  

Роман «Мы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце» Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» 

А.П. Платонов.  

Рассказы и повести: «В прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон»  
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В.В. Набоков 

Рассказы «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Ильф, Е. Петров  

Романы «12 стульев», «Золотой теленок»  

Н.Р. Эрдман  

Пьеса «Самоубийца» 

А.Н. Островский  

Роман «Как закалялась сталь» 

А.И. Солженицын 

Повесть «Раковый корпус», статья «Жить не по лжи» 

В.Т. Шаламов 

Рассказы: «Сгущенное молоко», «Татарский мулла и 

чистый воздух», «Васька Денисов, похититель свиней», 

«Выходной день» 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Верую», «Крепкий мужик», «Сапожки», 

«Танцующий Шива» 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти 

размышляя…», «Где-то в поле, возле Магадана…», 

«Движение», «Ивановы», «Лицо коня», «Метаморфозы».  

«Новый Быт»,  «Рыбная лавка»,  «Искусство», «Я не ищу 

гармонии в природе…» 

А.Т. Твардовский  

Стихотворения: «В тот день, когда окончилась война…», 

«Вся суть в одном-единственном завете…», «Дробится 

рваный цоколь монумента...», «О сущем», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины…» 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «1 января 1965 года», «В деревне Бог 

живет не по углам…», «Воротишься на родину. Ну что 

ж…», «Осенний крик ястреба», «Рождественская звезда», 

«То не Муза воды набирает в рот…» «Я обнял эти плечи и 

взглянул…» 

Нобелевская лекция 

Н.М. Рубцов 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Один день 

Ивана Денисовича» 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Матренин двор» 

Книга «Архипелаг ГУЛаг»  

В.Т. Шаламов 

 Рассказы: «На представку», «Серафим», «Красный 

крест», «Тифозный карантин», «Последний бой 

майора Пугачева» 
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Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», «Звезда 

полей», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», 

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

 

Проза второй половины ХХ века 

Ф.А. Абрамов 

Роман «Братья и сестры» 

Ч.Т. Айтматов  

Повести «Пегий пес, бегущий краем моря», «Белый 

пароход», «Прощай, Гюльсары» 

В.П. Аксёнов 

Повести «Апельсины из Марокко», «Затоваренная 

бочкотара»  

В.П. Астафьев 

Роман «Царь-рыба». Повести: «Веселый солдат», «Пастух 

и пастушка» 

В.И. Белов 

Повесть «Привычное дело», книга «Лад» 

А.Г. Битов 

Книга очерков «Уроки Армении» 

В.В. Быков 

Повести: «Знак беды», «Обелиск», «Сотников» 

Б.Л. Васильев 

Повести: «А зори здесь тихие», «В списках не значился», 

«Завтра была война» 

Г.Н. Владимов 

Повесть «Верный Руслан», роман «Генерал и его армия» 

В.Н. Войнович 

«Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана 

Чонкина», «Москва 2042» 

В.С. Гроссман  

Роман «Жизнь и судьба»  

С.Д. Довлатов 

Книги «Зона», «Чемодан», «Заповедник» 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «Конец прекрасной эпохи», «На 

смерть Жукова», «На столетие Анны Ахматовой», «Ни 

страны, ни погоста…», «Рождественский романс», «Я 

входил вместо дикого зверя в клетку…» 

 

 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Срезал», «Забуксовал», «Чудик» 
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Ю.О. Домбровский 

Роман «Факультет ненужных вещей» 

Ф.А. Искандер 

«Детство Чика», «Сандро из Чегема», «Кролики и удавы» 

Ю.П. Казаков 

Рассказ «Во сне ты горько плакал» 

В.Л. Кондратьев  

Повесть «Сашка» 

Е.И. Носов 

Повесть «Усвятские шлемоносцы» 

Б.Ш. Окуждава 

Повесть «Будь здоров, школяр!» 

В.Н. Некрасов 

Повесть «В окопах Сталинграда» 

В.Г. Распутин  

Рассказы и повести: «Деньги для Марии», «Живи и 

помни», «Прощание с Матерой». 

А.Д. Синявский 

Рассказ «Пхенц» 

А. и Б. Стругацкие  

Романы: «Трудно быть богом», «Улитка на склоне» 

Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен» 

В.Ф. Тендряков  

Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки» 

Г.Н. Щербакова  

Повесть «Вам и не снилось» 

 

Драматургия второй  половины ХХ века: 

А.Н. Арбузов  

Пьеса «Жестокие игры» 

А.В. Вампилов 

Пьесы «Старший сын», «Утиная охота» 

А.М. Володин 
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Пьеса «Назначение» 

В.С. Розов  

Пьеса «Гнездо глухаря»  

М.М. Рощин  

Пьеса «Валентин и Валентина» 

 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина 

А.А. Вознесенский 

В.С. Высоцкий 

Е.А. Евтушенко 

Ю.П. Кузнецов 

А.С. Кушнер 

Ю.Д. Левитанский 

Л.Н. Мартынов 

Вс.Н. Некрасов 

Б.Ш. Окуджава 

Д.С. Самойлов 

Г.В. Сапгир 

Б.А. Слуцкий 

В.Н. Соколов 

В.А. Солоухин 

А.А. Тарковский 

О.Г. Чухонцев 

  Современный литературный процесс  

Б.Акунин 

«Азазель»  

С. Алексиевич 

Книги «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики» 

Д.Л. Быков 

Стихотворения, рассказы, Лекции о русской литературе  

Э.Веркин  

Повесть «Облачный полк» 

Б.П. Екимов 
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Повесть «Пиночет»  

А.В. Иванов 

Романы: «Сердце Пармы», «Золото бунта» 

В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный» 

В.О. Пелевин 

Рассказ «Затворник и Шестипалый», книга «Жизнь 

насекомых» 

М. Петросян  

Роман «Дом, в котором…» 

Л.С. Петрушевская 

«Новые робинзоны», «Свой круг», «Гигиена» 

З. Прилепин 

Роман «Санькя» 

В.А. Пьецух 

«Шкаф» 

Д.И. Рубина 

Повести: «На солнечной стороне улицы», «Я и ты под 

персиковыми облаками» 

О.А. Славникова 

Рассказ «Сестры Черепановы» 

Роман «2017» 

Т.Н. Толстая 

Рассказы: «Поэт и муза», «Серафим», «На золотом 

крыльце сидели». 

Роман «Кысь» 

Л.Е. Улицкая 

Рассказы, повесть «Сонечка» 

Е.С. Чижова 

Роман «Крошки Цахес» 

  Мировая литература  

Г. Аполлинер 

Стихотворения 

О. Бальзак  
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Романы «Гобсек», «Шагреневая кожа» 

Г. Белль  

Роман «Глазами клоуна» 

Ш. Бодлер 

Стихотворения 

Р. Брэдбери  

Роман «451 градус по Фаренгейту» 

П. Верлен 

Стихотворения 

Э. Верхарн 

Стихотворения 

У. Голдинг  

Роман «Повелитель мух» 

Ч. Диккенс 

«Лавка древностей», «Рождественская история» 

Г. Ибсен  

Пьеса «Нора» 

А. Камю 

Повесть «Посторонний» 

Ф. Кафка  

Рассказ «Превращение» 

Х. Ли  

Роман «Убить пересмешника» 

Г.Г. Маркес 

Роман «Сто лет одиночества» 

М. Метерлинк 

Пьеса «Слепые» 

Г. де Мопассан 

«Милый друг» 

У.С. Моэм 

Роман «Театр» 

Д. Оруэлл  

Роман «1984» 

Э.М. Ремарк  
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Романы «На западном фронте без перемен», «Три 

товарища» 

А. Рембо 

Стихотворения 

P.M. Рильке 

Стихотворения 

Д. Селлинджер  

Роман «Над пропастью во ржи» 

У. Старк 

Повести: «Чудаки и зануды», «Пусть танцуют белые 

медведи» 

Ф. Стендаль 

Роман «Пармская обитель» 

Г. Уэллс 

Роман «Машина времени» 

Г. Флобер 

Роман «Мадам Бовари»  

О. Хаксли  

Роман  «О дивный новый мир»,   

Э. Хемингуэй  

Повесть  «Старик и море», роман «Прощай, оружие» 

А. Франк 

Книга «Дневник Анны Франк» 

Б. Шоу  

Пьеса «Пигмалион» 

У. Эко 

Роман «Имя Розы» 

Т.С. Элиот 

Стихотворения  

  Родная (региональная) литература 

Данный раздел списка определяется школой в 

соответствии с ее региональной принадлежностью  

 

Литература народов России 
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Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, 

Д.  Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, 

К. Хетагуров, Ю. Шесталов  

(предлагаемый список произведений является примерным 

и может варьироваться в разных субъектах Российской 

Федерации) 

 

Родной язык (русский) и родная (русская)литература 
 

 Включение часов предметной области «Родной язык и родная литература» в учебный план на уровне среднего общего 

образования будет осуществлено по мере готовности программно-методического сопровождения данных курсов с 

внесением дополнения в ООП СОО. 

 

 

 

Иностранный язык (английский): 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений современного школьного 

образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в его интегративном характере, а 

также в том, что он выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный язык» 

и «Второй иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного) общего образования обеспечивает 

достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков (грамматика, лексика, 

фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, 

чтении и письме. Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 
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Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с 

требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком».  

Уровневый подход, примененный в данной программе, соответствует шкале «Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком» – документу, принятому рядом международных институтов, выдающих соответствующие 

сертификаты об уровне владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 

определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его в целях общения, 

и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни освоения языка описываются с 

помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и полноценную характеристику конкретного уровня. 

Корреляция между ПООП СОО и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 

максимально точно и объективно организовывать, и контролировать освоение обучающимися иностранного языка в 

соответствии с международными стандартами. Это дает возможность выпускникам продолжать образование на 

иностранном языке, полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и личной 

сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный язык» и 

«Второй иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций 

владения иностранным языком».  

10 класс 

Раздел  Содержание  Ученик  научится на базовом 

уровне 

Ученик получит возможность 

научиться на базовом уровне 
Коммуникативные 
умения и виды 
речевой 
деятельности: 
Говорение 

 

Социально-бытовая сфера: 

 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. 

Покупки. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. 

- Вести диалог/полилог в ситуациях 

неофициального общения в рамках 

изученной тематики (Повседневная 

жизнь, Здоровье, Городская и сельская 

жизнь); 

- Вести диалог/полилог в ситуациях 

официального общения в рамках 

изученной тематики (Повседневная 

жизнь, Здоровье, Городская и 

сельская жизнь); кратко 
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Аудирование 

 

Смысловое чтение 

 

Письменная речь 

 

Языковые знания и 

навыки  

(Лексическая и 

грамматическая 

сторона речи): 

 

 

 

 

Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с 

друзьями.   

 

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый 

образ жизни.  

 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и 

сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. 

Сельское хозяйство 

- при помощи разнообразных 

языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы 

(Повседневная жизнь, Здоровье, 

Городская и сельская жизнь); 

- выражать и аргументировать личную 

точку зрения; 

- запрашивать информацию и 

обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, 

уточняя интересующую информацию. 

- Формулировать несложные связные 

высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов 

речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в 

рамках тем (Повседневная жизнь, 

Здоровье, Городская и сельская 

жизнь); 

- передавать основное содержание 

прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или 

комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе 

изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы. 

 

- Понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров 

комментировать точку зрения 

другого человека; 

- проводить подготовленное 

интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо 

информации; 

- обмениваться информацией, 

проверять и подтверждать 

собранную фактическую 

информацию. 

 

- Резюмировать 

прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста. 

 

- Полно и точно воспринимать 

информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную 

информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

 

- Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

 

- Писать краткий отзыв на фильм, 

книгу или пьесу. 
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монологического и диалогического 

характера в рамках изученной 

тематики (Повседневная жизнь, 

Здоровье, Городская и сельская жизнь) 

с четким нормативным 

произношением; 

- выборочное понимание 

запрашиваемой информации из 

несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках 

изученной тематики (Повседневная 

жизнь, Здоровье, Городская и сельская 

жизнь), характеризующихся четким 

нормативным произношением. 

 

- Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных стилей 

и жанров, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- отделять в несложных аутентичных 

текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

- Владеть слухопроизносительными 

навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Повседневная жизнь, 

Здоровье, Городская и сельская 

жизнь»; 

- Произносить звуки английского 

языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

 

- Владеть орфографическими 

навыками; 

- расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с 

нормами пунктуации. 

 

Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со 

стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи 

устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

- употреблять в речи времена Past 

Perfect и Past Perfect Continuous. 
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- владеть навыками ритмико-

интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной 

ситуации. 

 

- Писать несложные связные тексты по 

изученной тематике (Повседневная 

жизнь, Здоровье, Городская и сельская 

жизнь); 

- писать личное (электронное) письмо, 

заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку 

зрения в рамках тем (Повседневная 

жизнь, Здоровье, Городская и сельская 

жизнь), в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

- Владеть орфографическими 

навыками в рамках тем (Повседневная 

жизнь, Здоровье, Городская и сельская 

жизнь); 

- расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

 

Лексическая сторона речи 

- Распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы в рамках тем 

(Повседневная жизнь, Здоровье, 

Городская и сельская жизнь); 

- распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 
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- определять принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных 

слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным 

элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять 

различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to 

begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

 

Грамматическая сторона речи 

- Оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, 

альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

- употреблять в речи 

распространенные и 

нераспространенные простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year); 
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- употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, 

that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; 

- употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

- употреблять в речи условные 

предложения реального (Conditional I 

– If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

 

Коммуникативные 
умения и виды 
речевой 
деятельности: 
Говорение 

 

Аудирование 

 

Смысловое чтение 

 

Письменная речь 

 

Языковые знания и 

навыки  

(Лексическая и 

грамматическая 

сторона речи): 

 

Социально-культурная сфера: 

 

Спорт 

Активный отдых. 

Экстремальные виды спорта.  

 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. 

Новые информационные 

технологии.  

 

Природа и экология 

Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. 

Знаменитые природные 

заповедники России и мира. 

- Вести диалог/полилог в ситуациях 

неофициального общения в рамках 

изученной тематики (Спорт, Научно-

технический прогресс, Природа и 

экология, Современная молодежь, 

Страны изучаемого языка); 
- при помощи разнообразных 

языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы (Спорт, 

Научно-технический прогресс, 

Природа и экология, Современная 

молодежь, Страны изучаемого языка); 

- выражать и аргументировать личную 

точку зрения; 

- запрашивать информацию и 

обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

- Вести диалог/полилог в ситуациях 

официального общения в рамках 

изученной тематики (Спорт, Научно-

технический прогресс, Природа и 

экология, Современная молодежь, 

Страны изучаемого языка); кратко 

комментировать точку зрения 

другого человека; 

- проводить подготовленное 

интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо 

информации; 

- обмениваться информацией, 

проверять и подтверждать 

собранную фактическую 

информацию. 
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Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки.  

 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, 

климат, население, крупные 

города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и 

за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России 

и странах изучаемого языка.  

 

 

 

- обращаться за разъяснениями, 

уточняя интересующую информацию. 

- Формулировать несложные связные 

высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов 

речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в 

рамках тем (Спорт, Научно-

технический прогресс, Природа и 

экология, Современная молодежь, 

Страны изучаемого языка); 

- передавать основное содержание 

прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или 

комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе 

изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы. 

•  

- Понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров 

монологического и диалогического 

характера в рамках изученной 

тематики (Спорт, Научно-технический 

прогресс, Природа и экология, 

Современная молодежь, Страны 

изучаемого языка) с четким 

нормативным произношением; 

- выборочное понимание 

запрашиваемой информации из 

несложных аутентичных аудиотекстов 

- Резюмировать 

прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста. 

 

- Полно и точно воспринимать 

информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную 

информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

 

- Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

- Писать краткий отзыв на фильм, 

книгу или пьесу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Произносить звуки английского 

языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 
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различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках 

изученной тематики (Спорт, Научно-

технический прогресс, Природа и 

экология, Современная молодежь, 

Страны изучаемого языка), 

характеризующихся четким 

нормативным произношением. 

 

- Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных стилей 

и жанров, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- отделять в несложных аутентичных 

текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

- Владеть слухопроизносительными 

навыками в рамках тем (Спорт, 

Научно-технический прогресс, 

Природа и экология, Современная 

молодежь, Страны изучаемого языка); 

- владеть навыками ритмико-

интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной 

ситуации. 

- Владеть орфографическими 

навыками в рамках тем (Спорт, 

Научно-технический прогресс, 

 

- Владеть орфографическими 

навыками; 

- расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с 

нормами пунктуации. 

 

Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со 

стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи 

устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

 

Грамматическая сторона речи 

- использовать широкий спектр 

союзов для выражения 

противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 
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Природа и экология, Современная 

молодежь, Страны изучаемого языка); 

- расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

 

Лексическая сторона речи 

- Распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы в рамках тем 

(Спорт, Научно-технический прогресс, 

Природа и экология, Современная 

молодежь, Страны изучаемого языка); 

- распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- определять принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных 

слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным 

элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять 

различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to 

begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

 

Грамматическая сторона речи 

- употреблять в речи конструкции с 

герундием: to love / hate doing 

something; stop talking; 

- употреблять в речи конструкции с 

инфинитивом: want to do, learn to 

speak; 
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- употреблять в речи инфинитив цели 

(I called to cancel our lesson); 

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в 

наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present 

Continuous, Future Simple, Past Simple, 

Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

 

Коммуникативные 
умения и виды 
речевой 
деятельности: 
Говорение 

 

Аудирование 

 

Смысловое чтение 

 

Письменная речь 

 

Языковые знания и 

навыки  

(Лексическая и 

грамматическая 

сторона речи): 

 

 

 

 

Учебно-трудовая сфера: 

 

Профессии 

Современные профессии. 

Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. 

Образование и профессии.  

 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в 

профессиональной 

деятельности и для 

повседневного общения. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и 

стран изучаемого языка. 

 

- Вести диалог/полилог в ситуациях 

неофициального общения в рамках 

изученной тематики (Профессии, 

Иностранные языки); 
- при помощи разнообразных 

языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы 

(Профессии, Иностранные языки); 

- выражать и аргументировать личную 

точку зрения; 

- запрашивать информацию и 

обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, 

уточняя интересующую информацию. 

- Формулировать несложные связные 

высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов 

речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в 

рамках тем (Профессии, Иностранные 

языки); 

- Вести диалог/полилог в ситуациях 

официального общения в рамках 

изученной тематики (Профессии, 

Иностранные языки); кратко 

комментировать точку зрения 

другого человека; 

- проводить подготовленное 

интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо 

информации; 

- обмениваться информацией, 

проверять и подтверждать 

собранную фактическую 

информацию. 

 

- Резюмировать 

прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста. 

 

- Полно и точно воспринимать 

информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 
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- передавать основное содержание 

прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или 

комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе 

изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы. 

•  

- Понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров 

монологического и диалогического 

характера в рамках изученной 

тематики (Профессии, Иностранные 

языки) с четким нормативным 

произношением; 

- выборочное понимание 

запрашиваемой информации из 

несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках 

изученной тематики (Профессии, 

Иностранные языки), 

характеризующихся четким 

нормативным произношением. 

•  

- Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных стилей 

и жанров, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в 

- обобщать прослушанную 

информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

 

- Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

 

- Писать краткий отзыв на фильм, 

книгу или пьесу. 

 

- Произносить звуки английского 

языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

 

- Владеть орфографическими 

навыками; 

- расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с 

нормами пунктуации. 

 

Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со 

стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи 

устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 
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зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- отделять в несложных аутентичных 

текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

- Владеть слухопроизносительными 

навыками в рамках тем (Профессии, 

Иностранные языки); 

- владеть навыками ритмико-

интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной 

ситуации. 

 

- Владеть орфографическими 

навыками в рамках тем (Профессии, 

Иностранные языки); 

- расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

 

Лексическая сторона речи 

- Распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы в рамках тем 

(Профессии, Иностранные языки); 

- распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- определять принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных 

слов на основе сходства с родным 

Грамматическая сторона речи 

- Использовать в речи модальные 

глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем 

времени (could + have done; might + 

have done); 

 

- употреблять в речи структуру 

have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент 

страдательного залога; 

 

- употреблять в речи все формы 

страдательного залога. 
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языком, по словообразовательным 

элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять 

различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to 

begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

 

Грамматическая сторона речи 

- употреблять в речи страдательный 

залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, 

Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

- употреблять в речи различные 

грамматические средства для 

выражения будущего времени – to be 

going to, Present Continuous; Present 

Simple; 

- употреблять в речи модальные 

глаголы и их эквиваленты (may, can/be 

able to, must/have to/should; need, shall, 

could, might, would); 

- употреблять в речи личные, 

притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

- употреблять в речи наречия в 

положительной, сравнительной и 
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превосходной степенях, а также 

наречия, выражающие количество 

(many / much, few / a few, little / a little) 

и наречия, выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие 

направление движения, время и место 

действия. 

 

 

11 класс 

Раздел  Содержание Выпускник научится на 

базовом уровне 

Выпускник получит 

возможность научиться на 

базовом уровне 
Коммуникативные 
умения и виды 
речевой 
деятельности: 
Говорение 

 

Аудирование 

 

Смысловое чтение 

 

Письменная речь 

 

Языковые знания и 

навыки  

(Лексическая и 

грамматическая 

сторона речи): 

 

 

Социально-бытовая сфера: 

 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. 

Покупки. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с 

друзьями.   

 

Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый 

образ жизни.  

 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и 

сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. 

- Вести диалог/полилог в ситуациях 

неофициального общения в рамках 

изученной тематики (Повседневная 

жизнь, Здоровье, Городская и сельская 

жизнь); 
- при помощи разнообразных 

языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы 

(Повседневная жизнь, Здоровье, 

Городская и сельская жизнь); 

- выражать и аргументировать личную 

точку зрения; 

- запрашивать информацию и 

обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, 

уточняя интересующую информацию. 

- Вести диалог/полилог в ситуациях 

официального общения в рамках 

изученной тематики (Повседневная 

жизнь, Здоровье, Городская и 

сельская жизнь); кратко 

комментировать точку зрения 

другого человека; 

- проводить подготовленное 

интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо 

информации; 

- обмениваться информацией, 

проверять и подтверждать 

собранную фактическую 

информацию. 

 

- Резюмировать 

прослушанный/прочитанный текст; 
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Городская инфраструктура. 

Сельское хозяйство.  

 

- Формулировать несложные связные 

высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов 

речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в 

рамках тем (Повседневная жизнь, 

Здоровье, Городская и сельская 

жизнь); 

- передавать основное содержание 

прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или 

комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе 

изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы. 

 

- Понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров 

монологического и диалогического 

характера в рамках изученной 

тематики (Повседневная жизнь, 

Здоровье, Городская и сельская жизнь) 

с четким нормативным 

произношением; 

- выборочное понимание 

запрашиваемой информации из 

несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках 

изученной тематики (Повседневная 

жизнь, Здоровье, Городская и сельская 

- обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста. 

 

- Полно и точно воспринимать 

информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную 

информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

 

- Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

 

- Писать краткий отзыв на фильм, 

книгу или пьесу. 

 

- Произносить звуки английского 

языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

 

- Владеть орфографическими 

навыками; 

- расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с 

нормами пунктуации. 

 

Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, уместно 
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жизнь), характеризующихся четким 

нормативным произношением. 

 

- Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных стилей 

и жанров, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- отделять в несложных аутентичных 

текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

- Владеть слухопроизносительными 

навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Повседневная жизнь, 

Здоровье, Городская и сельская 

жизнь»; 

- владеть навыками ритмико-

интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной 

ситуации. 

 

- Писать несложные связные тексты по 

изученной тематике (Повседневная 

жизнь, Здоровье, Городская и сельская 

жизнь); 

- писать личное (электронное) письмо, 

заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

употребляя их в соответствии со 

стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи 

устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

- употреблять в речи времена Past 

Perfect и Past Perfect Continuous; 

- употреблять в речи структуру 

have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент 

страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические 

конструкции типа It’s him who… It’s 

time you did smth; 

- употреблять в речи условные 

предложения нереального характера 

(Conditional 3). 
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- письменно выражать свою точку 

зрения в рамках тем (Повседневная 

жизнь, Здоровье, Городская и сельская 

жизнь), в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

- Владеть орфографическими 

навыками в рамках тем (Повседневная 

жизнь, Здоровье, Городская и сельская 

жизнь); 

- расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

 

Лексическая сторона речи 

- Распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы в рамках тем 

(Повседневная жизнь, Здоровье, 

Городская и сельская жизнь); 

- распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- определять принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных 

слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным 

элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять 

различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to 

begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

 

Грамматическая сторона речи 
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- Оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, 

альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

- употреблять в речи 

распространенные и 

нераспространенные простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year); 

- употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, 

that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; 

- употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

- употреблять в речи условные 

предложения реального (Conditional I 

– If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party) и нереального характера 
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(Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

- употреблять в речи предложения с 

конструкцией I wish (I wish I had my 

own room); 

- употреблять в речи предложения с 

конструкцией so/such (I was so busy 

that I forgot to phone my parents). 

 

Коммуникативные 
умения и виды 
речевой 
деятельности: 
Говорение 

 

Аудирование 

 

Смысловое чтение 

 

Письменная речь 

 

Языковые знания и 

навыки  

(Лексическая и 

грамматическая 

сторона речи): 

 

 

 

 

Социально-культурная сфера: 

 

Спорт 

Активный отдых. 

Экстремальные виды спорта.  

 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. 

Новые информационные 

технологии.  

 

Природа и экология 

Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. 

Знаменитые природные 

заповедники России и мира. 

 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки.  

 

Страны изучаемого языка 

- Вести диалог/полилог в ситуациях 

неофициального общения в рамках 

изученной тематики (Спорт, Научно-

технический прогресс, Природа и 

экология, Современная молодежь, 

Страны изучаемого языка); 
- при помощи разнообразных 

языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы (Спорт, 

Научно-технический прогресс, 

Природа и экология, Современная 

молодежь, Страны изучаемого языка); 

- выражать и аргументировать личную 

точку зрения; 

- запрашивать информацию и 

обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, 

уточняя интересующую информацию. 

- Формулировать несложные связные 

высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов 

речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в 

- Вести диалог/полилог в ситуациях 

официального общения в рамках 

изученной тематики (Спорт, Научно-

технический прогресс, Природа и 

экология, Современная молодежь, 

Страны изучаемого языка); кратко 

комментировать точку зрения 

другого человека; 

- проводить подготовленное 

интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо 

информации; 

- обмениваться информацией, 

проверять и подтверждать 

собранную фактическую 

информацию. 

 

- Резюмировать 

прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста. 

 

- Полно и точно воспринимать 

информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 



273 
 

Географическое положение, 

климат, население, крупные 

города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и 

за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России 

и странах изучаемого языка.  

 

 

 

рамках тем (Спорт, Научно-

технический прогресс, Природа и 

экология, Современная молодежь, 

Страны изучаемого языка); 

- передавать основное содержание 

прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или 

комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе 

изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы. 

•  

- Понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров 

монологического и диалогического 

характера в рамках изученной 

тематики (Спорт, Научно-технический 

прогресс, Природа и экология, 

Современная молодежь, Страны 

изучаемого языка) с четким 

нормативным произношением; 

- выборочное понимание 

запрашиваемой информации из 

несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках 

изученной тематики (Спорт, Научно-

технический прогресс, Природа и 

экология, Современная молодежь, 

Страны изучаемого языка), 

- обобщать прослушанную 

информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

 

- Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

- Писать краткий отзыв на фильм, 

книгу или пьесу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Произносить звуки английского 

языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

 

- Владеть орфографическими 

навыками; 

- расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с 

нормами пунктуации. 
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характеризующихся четким 

нормативным произношением. 

 

- Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных стилей 

и жанров, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- отделять в несложных аутентичных 

текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

- Владеть слухопроизносительными 

навыками в рамках тем (Спорт, 

Научно-технический прогресс, 

Природа и экология, Современная 

молодежь, Страны изучаемого языка); 

- владеть навыками ритмико-

интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной 

ситуации. 

- Владеть орфографическими 

навыками в рамках тем (Спорт, 

Научно-технический прогресс, 

Природа и экология, Современная 

молодежь, Страны изучаемого языка); 

- расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

 

Лексическая сторона речи 

Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со 

стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи 

устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

 

Грамматическая сторона речи 

- использовать широкий спектр 

союзов для выражения 

противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

- употреблять в речи структуру to 

be/get + used to + verb; 

- употреблять в речи структуру used 

to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом. 
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- Распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы в рамках тем 

(Спорт, Научно-технический прогресс, 

Природа и экология, Современная 

молодежь, Страны изучаемого языка); 

- распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- определять принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных 

слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным 

элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять 

различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to 

begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

 

Грамматическая сторона речи 

- употреблять в речи конструкции с 

герундием: to love / hate doing 

something; stop talking; 

- употреблять в речи конструкции с 

инфинитивом: want to do, learn to 

speak; 

- употреблять в речи инфинитив цели 

(I called to cancel our lesson); 

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в 

наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present 

Continuous, Future Simple, Past Simple, 
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Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

- употреблять в речи конструкцию it 

takes me … to do something . 
 

Коммуникативные 
умения и виды 
речевой 
деятельности: 
Говорение 

 

Аудирование 

 

Смысловое чтение 

 

Письменная речь 

 

Языковые знания и 

навыки  

(Лексическая и 

грамматическая 

сторона речи): 

 

 

 

 

Учебно-трудовая сфера: 

 

Профессии 

Современные профессии. 

Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. 

Образование и профессии.  

 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в 

профессиональной 

деятельности и для 

повседневного общения. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и 

стран изучаемого языка. 

 

- Вести диалог/полилог в ситуациях 

неофициального общения в рамках 

изученной тематики (Профессии, 

Иностранные языки); 
- при помощи разнообразных 

языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы 

(Профессии, Иностранные языки); 

- выражать и аргументировать личную 

точку зрения; 

- запрашивать информацию и 

обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, 

уточняя интересующую информацию. 

- Формулировать несложные связные 

высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов 

речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в 

рамках тем (Профессии, Иностранные 

языки); 

- передавать основное содержание 

прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или 

комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

- Вести диалог/полилог в ситуациях 

официального общения в рамках 

изученной тематики (Профессии, 

Иностранные языки); кратко 

комментировать точку зрения 

другого человека; 

- проводить подготовленное 

интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо 

информации; 

- обмениваться информацией, 

проверять и подтверждать 

собранную фактическую 

информацию. 

 

- Резюмировать 

прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста. 

 

- Полно и точно воспринимать 

информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную 

информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 
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- строить высказывание на основе 

изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы. 

•  

- Понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров 

монологического и диалогического 

характера в рамках изученной 

тематики (Профессии, Иностранные 

языки) с четким нормативным 

произношением; 

- выборочное понимание 

запрашиваемой информации из 

несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках 

изученной тематики (Профессии, 

Иностранные языки), 

характеризующихся четким 

нормативным произношением. 

•  

- Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных стилей 

и жанров, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- отделять в несложных аутентичных 

текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

- Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

 

- Писать краткий отзыв на фильм, 

книгу или пьесу. 

 

- Произносить звуки английского 

языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

 

- Владеть орфографическими 

навыками; 

- расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с 

нормами пунктуации. 

 

Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со 

стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи 

устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

 

Грамматическая сторона речи 

- Использовать в речи модальные 

глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем 
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- Владеть слухопроизносительными 

навыками в рамках тем (Профессии, 

Иностранные языки); 

- владеть навыками ритмико-

интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной 

ситуации. 

 

- Владеть орфографическими 

навыками в рамках тем (Профессии, 

Иностранные языки); 

- расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

 

Лексическая сторона речи 

- Распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы в рамках тем 

(Профессии, Иностранные языки); 

- распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- определять принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных 

слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным 

элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять 

различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to 

begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

 

времени (could + have done; might + 

have done); 

 

- употреблять в речи структуру 

have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент 

страдательного залога; 

 

- употреблять в речи все формы 

страдательного залога; 

- употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor. 
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Грамматическая сторона речи 

- употреблять в речи страдательный 

залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, 

Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

- употреблять в речи различные 

грамматические средства для 

выражения будущего времени – to be 

going to, Present Continuous; Present 

Simple; 

- употреблять в речи модальные 

глаголы и их эквиваленты (may, can/be 

able to, must/have to/should; need, shall, 

could, might, would); 

- употреблять в речи личные, 

притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

- употреблять в речи наречия в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также 

наречия, выражающие количество 

(many / much, few / a few, little / a little) 

и наречия, выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие 

направление движения, время и место 

действия; 



280 
 

- согласовывать времена в рамках 

сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

- употреблять в речи имена 

существительные в единственном 

числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и 

исключения; 

- употреблять в речи 

определенный/неопределенный/ 

нулевой артикль. 

 

 

История 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного предмета в 10–11-х 

классах.  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) истории и 

отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История России»). 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СОО, 

главной целью школьного исторического образования является формирование у обучающегося целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России.  

Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» (базовый уровень) в старшей школе 

являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и 

роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 
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2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном 

в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 

источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории Российского 

исторического общества базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов становления и развития 

российской государственности, формирования государственной территории и единого многонационального 

российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание 

особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и 

ответственность;  

– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской 

гражданской идентичности и патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в Новейшей 

истории.  

– познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

– формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей 

жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих образовательных и 

воспитательных приоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных 

исследований; 
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– многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, 

рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

– исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего, с 

учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

– историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию. 

10 класс 

Раздел  Содержание   Ученик научится на базовом 

уровне 

Ученик  получит 

возможность научиться на 

базовом уровне 
I. Новейшая история. 

Рубеж XIX –XX вв. 

Понятие «новый 

империализм» 

Индустриальное общество в 

начале XX в. Бурный рост 

городов и городского 

населения. Массовое 

производство промышленных 

товаров. Регулирование 

конкуренции. Усиление роли 

государства в экономической 

жизни. Социальный реформизм 

в начале века. Милитаризация.  

Единство мира и экономика 

великих держав в начале XX в. 

. 

 

• анализировать информацию из 

исторических источников  текстов, 

материальных и художественных 

памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных 

формах описания, рассказа: а) условия 

и образ жизни людей различного 

социального положения в России и 

других странах в начале ХХв.; б) 

ключевые события эпохи и их 

участников; в) памятники 

материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать 

исторический материал, 

содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, 

существенные черты экономического 

и социального развития стран, 

• используя историческую 

карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие государств в начале ХХ 

века; 

• применять элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск 

исторической информации в 

учебной и дополнительной 

литературе, электронных 

материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.. 
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политических режимов, 

международных отношений, развития 

культуры в начале ХХ.; 

• сопоставлять социально-

экономическое и политическое 

развитие отдельных стран в новейшую 

эпоху (опыт модернизации, реформы и 

революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и 

личностям всеобщей истории начала 

ХХ века. 

Россия на рубеже 

XIX –XX вв. 

Российская империя на рубеже 

веков и ее место в мире. 

Экономическое развитие 

страны. Российское общество в 

начале XX в. Политическое 

развитие России в начале XX в. 

Основные направления 

внешней политики России на 

рубеже XIX –XX вв. 

Общественное движение в 

России в начале XX в. Первая 

российская революция. 

Правительственная программа 

П.А. Столыпина. Культура 

России в начале XX века. 

• локализовать во времени 

хронологические рамки и рубежные 

события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы 

отечественной истории начала XX в.; 

соотносить хронологию истории 

России; 

• использовать историческую 

карту как источник информации о 

территории России в начале XX в.; 

• анализировать информацию из 

исторических источников  текстов, 

материальных и художественных 

памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных 

формах описания, рассказа: а) условия 

и образ жизни людей различного 

социального положения; б) ключевые 

события эпохи и их участников; в) 

памятники материальной и 

художественной культуры новейшей 

эпохи; 

• используя историческую 

карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие России, в начале XX в.; 

• осуществлять поиск 

исторической информации в 

учебной и дополнительной 

литературе, электронных 

материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.. 
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• систематизировать 

исторический материал, 

содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, 

существенные черты экономического 

и социального развития России в 

начале XX в.; 

• давать оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей 

истории начала XX в. 

Первая мировая 

война. 

Предпосылки Первой мировой 

войны. Начало Первой мировой 

войны. 1914-1918 гг. Внутренне 

положение в воюющих странах. 

Россия в Первой мировой 

войне. Военные действия 1917-

1918 гг. Мирное 

урегулирование Первой 

мировой войны. 

• использовать историческую 

карту как источник информации о 

территории России и других 

государств в начале XX в., 

значительных социально-

экономических процессах и 

изменениях на политической карте 

мира в новейшую эпоху, местах 

крупнейших событий и др.; 

• систематизировать 

исторический материал, 

содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• объяснять причины и следствия 

наиболее значительных событий 

новейшей эпохи в России и других 

странах; 

•сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей 

истории ХХ века. 

используя историческую карту, 

характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие государств в начале ХХ 

века; 

• применять элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск 

исторической информации в 

учебной и дополнительной 

литературе, электронных 

материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.. 
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Великая российская 

революция. 1917-

1921 гг. Гражданская 

война в России. 

Свержение монархии. Россия 

весной – летом 1917 г. 

Октябрьская революция. 

Становление советской власти. 

Начало Гражданской войны. На 

фронтах Гражданской войны. 

Иностранная интервенция в 

России. Экономическая 

политика красных и белых. 

Экономический и политический 

кризис в конце 1920-х – начале 

1921 г. 

• локализовать во времени 

хронологические рамки и рубежные 

события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы 

отечественной и всеобщей истории  

• анализировать информацию из 

исторических источников  текстов, 

материальных и художественных 

памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных 

формах описания, рассказа: а) условия 

и образ жизни людей различного 

социального положения; б) ключевые 

события эпохи и их участников; в) 

памятники материальной и 

художественной культуры новейшей 

эпохи; 

• систематизировать 

исторический материал, 

содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, 

существенные черты экономического 

и социального развития России и 

других стран, политических режимов, 

международных отношений, развития 

культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия 

наиболее значительных событий 

новейшей эпохи в России и других 

странах (реформы и революции, 

войны, образование новых государств 

и др.); 

• используя историческую 

карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие.; 

• осуществлять поиск 

исторической информации в 

учебной и дополнительной 

литературе, электронных 

материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.. 
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• сопоставлять социально-

экономическое и политическое 

развитие отдельных стран в новейшую 

эпоху (опыт модернизации, реформы и 

революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей 

истории ХХ — начала XXI в. 

СССР и 

капиталистический 

мир в 20-е гг. 

Последствия Первой мировой 

войны: революции и распад 

империй.  Капиталистический 

мир в 1920-е гг. США и страны 

Европы. Образование Союза 

Советских Социалистических 

Республик. Политическая 

жизнь в 1920-е гг. Достижения 

и противоречия НЭПа. Новая 

экономическая политика. 

Советская модель 

модернизации. Особенности 

советской политической 

системы. Изменение 

социальной структуры 

советского общества. 

• проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа; 

• критически 

анализировать источник 

исторической информации 

(характеризовать авторство 

источника, время, 

обстоятельства и цели его 

создания); анализировать 

историческую информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

• различать в 

исторической информации 

факты и мнения, исторические 

описания и исторические 

объяснения;  

• устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых 

исторических процессов и 

• используя историческую 

карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие России, других государств 

в начале XX в.; 

• применять элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.). 
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явлений; участвовать в 

дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать 

собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации 

исторические сведения;  

• представлять результаты 

изучения исторического 

материала в форме конспекта, 

реферата, рецензии, проекта. 

СССР и 

капиталистический 

мир в 30-е гг. 

Мировой экономический 

кризис 1929-1933 гг. Пути 

выхода. США: «новый курс» Ф. 

Рузвельта. Демократические 

страны Европы в 1930-е гг. 

Великобритания, Франция. 

Тоталитарные режимы в 1930-е 

гг. Италия, Германия, Испания. 

Особенности и основные 

направления внешней политики 

Советского государства в 1920-

1930-е гг. СССР накануне 

Второй мировой войны. 

Советско-германские 

отношения. Международные 

отношения в 1930-е гг. Восток в 

первой половине XX в. 

Латинская Америка в первой 

половине XX в. 

 использовать историческую 

карту как источник информации о 

территории России и других 

государств в начале XX в., 

значительных социально-

экономических процессах и 

изменениях на политической карте 

мира в новейшую эпоху, местах 

крупнейших событий и др.; 

• систематизировать 

исторический материал, 

содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• объяснять причины и следствия 

наиболее значительных событий 

новейшей эпохи в России и других 

странах; 

•сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей 

истории ХХ века. 

используя историческую карту, 

характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие государств в начале ХХ 

века; 

• применять элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск 

исторической информации в 

учебной и дополнительной 

литературе, электронных 

материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.. 
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Культура и 

искусство первой 

половины ХХ в. 

Культура и духовная жизнь в 

1920-1930-е гг. Культура и 

искусство в первой половине 

XX в. 

• анализировать информацию из 

исторических источников текстов, 

материальных и художественных 

памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных 

формах описания, рассказа ключевые 

события эпохи и их участников и 

памятники материальной и 

художественной культуры новейшей 

эпохи; 

• систематизировать 

исторический материал, 

содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• сопоставлять социально-

экономическое и политическое 

развитие отдельных стран, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей 

истории ХХ — начала XXI в. 

• применять элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск 

исторической информации в 

учебной и дополнительной 

литературе, электронных 

материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску 

и оформлению материалов истории 

своей семьи, города, края в ХХ — 

начале XXI в. 

Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная война 

1941-1945 гг. 

Начало Второй мировой войны. 

1939 – 1945 гг. Начало Великой 

Отечественной войны. 

Немецкое наступление 1942 г. и 

предпосылки коренного 

перелома. Коренной перелом в 

ходе Второй мировой войны. 

Советский тыл в Великой 

Отечественной войне. 

Коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны. 

Народы СССР в борьбе с 

немецким фашизмом. 

• использовать историческую 

карту как источник информации о 

территории России и других 

государств в начале XX в., 

значительных социально-

экономических процессах и 

изменениях на политической карте 

мира в новейшую эпоху, местах 

крупнейших событий и др.; 

• систематизировать 

исторический материал, 

содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

используя историческую карту, 

характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие государств в начале ХХ 

века; 

• применять элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск 

исторической информации в 
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Завершающий период Великой 

Отечественной войны. Итоги и 

значение Второй мировой 

войны. 

• объяснять причины и следствия 

наиболее значительных событий 

новейшей эпохи в России и других 

странах; 

•сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей 

истории ХХ века. 

учебной и дополнительной 

литературе, электронных 

материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.. 

Холодная война. 

СССР 1945-1964 гг. 

Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало 

«холодной войны». СССР в 

1945-1952 гг. Восстановление 

экономики. Послевоенное 

общество. Противоречия 

социально-политического 

развития. Идеология и 

культура. Внешняя политика 

СССР в 1945-1952 гг. 

• проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа; 

• критически 

анализировать источник 

исторической информации 

(характеризовать авторство 

источника, время, 

обстоятельства и цели его 

создания); анализировать 

историческую информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

• различать в 

исторической информации 

факты и мнения, исторические 

описания и исторические 

объяснения;  

• устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых 

исторических процессов и 

• используя историческую 

карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие России, других государств 

в начале XX в.; 

• применять элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.). 
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явлений; участвовать в 

дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать 

собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации 

исторические сведения;  

• представлять результаты 

изучения исторического 

материала в форме конспекта, 

реферата, рецензии, проекта. 

СССР и мир в 60-80-

е гг. 

Завершение эпохи 

индустриального общества. 

1945-1970 гг. Изменение 

политической системы СССР 

после 1953 г. Экономическое и 

социальное развитие после 1953 

г. Развитие науки о образования 

после 1953 г. Духовная жизнь 

после 1953 г. Внешняя 

политика в 1953 г. – середине 

60-х гг. XX в. Экономические 

кризисы 1970 – 1980-х гг. 

Политическое развитие во 

второй половине XX в. 

Гражданское общество. 

Социальные движения. 

Политическое развитие в 1960-х 

– середине 1980-х гг. 

Экономика «развитого 

социализма». Советская 

культура в середине 1960-х – 

середине 1980-х гг. Движение 

диссидентов. СССР в системе 

• локализовать во времени 

хронологические рамки и рубежные 

события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы 

отечественной и всеобщей истории 

ХХ в.; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в 

Новейшее время; 

• анализировать информацию из 

исторических источников текстов, 

материальных и художественных 

памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных 

формах описания, рассказа: а) 

условия и образ жизни людей 

различного социального положения в 

России и других странах в ХХ — 

начале XXI в.; б) ключевые события 

эпохи и их участников; в) памятники 

материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать 

исторический материал, 

• используя историческую 

карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие России, других 

государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск 

исторической информации в 

учебной и дополнительной 

литературе, электронных 

материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску 

и оформлению материалов 

истории своей семьи, города, края 

в ХХ — начале XXI в. 
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международных отношений в 

середине 1960-х – середине 

1980-х гг. Послевоенный курс: 

«мировая ответственность». 

Политический маятник. 

Четвертая республика (1946 – 

1958). Итальянское 

«экономическое чудо». 

Образование ФРГ и ГДР. 

Преобразования и революции в 

странах Центральной и 

Восточной Европы 

содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, 

существенные черты экономического 

и социального развития России и 

других стран, политических 

режимов, международных 

отношений, развития культуры в ХХ 

— начале XXI в.; 

• объяснять причины и 

следствия наиболее значительных 

событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и 

революции, войны, образование 

новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-

экономическое и политическое 

развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт 

модернизации, реформы и 

революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей 

истории ХХ — начала XXI в. 

СССР: период 

перестройки 1985 – 

1991 гг. 

Реформа политической 

системы. Экономические 

реформы 1985 – 1991 гг. 

Общественная жизнь во время 

перестройки. Внешняя 

политика. Нарастание 

социально-экономического 

кризиса и обострения 

 использовать историческую 

карту как источник информации о 

территории России и других 

государств в начале XX в., 

значительных социально-

экономических процессах и 

изменениях на политической карте 

мира в новейшую эпоху, местах 

крупнейших событий и др.; 

используя историческую карту, 

характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие государств в начале ХХ 

века; 

• применять элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими 

материалами (определение 
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межнациональных 

противоречий в СССР. 

• систематизировать 

исторический материал, 

содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• объяснять причины и следствия 

наиболее значительных событий 

новейшей эпохи в России и других 

странах; 

•сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей 

истории ХХ века. 

принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск 

исторической информации в 

учебной и дополнительной 

литературе, электронных 

материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.. 

Россия и мир в конце 

XX в. 

Вступление России в новый 

этап истории. Политическая 

жизнь. Российская экономика 

на пути к рынку. Национальная 

политика и межнациональные 

отношения. Духовная жизнь 

России. Геополитическое 

положение и внешняя политика 

России. Международные 

отношения. Латинская Америка 

во второй половине XX – 

начале XXI в. Страны Азии и 

Африки в современном мире. 

• анализировать информацию из 

исторических источников  текстов, 

материальных и художественных 

памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных 

формах описания, рассказа: а) условия 

и образ жизни людей различного 

социального положения в России и 

других странах в начале ХХв.; б) 

ключевые события эпохи и их 

участников; в) памятники 

материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать 

исторический материал, 

содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, 

существенные черты экономического 

и социального развития стран, 

политических режимов, 

• используя историческую 

карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие государств в начале ХХ 

века; 

• применять элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск 

исторической информации в 

учебной и дополнительной 

литературе, электронных 

материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.. 
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международных отношений, развития 

культуры в начале ХХ.; 

• сопоставлять социально-

экономическое и политическое 

развитие отдельных стран в новейшую 

эпоху (опыт модернизации, реформы и 

революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и 

личностям всеобщей истории начала 

ХХ века. 

Культура и 

искусство второй 

половины XX в. 

Культура и искусство второй 

половины XX – начала XXI в. 

• анализировать информацию из 

исторических источников  текстов, 

материальных и художественных 

памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных 

формах описания, рассказа ключевые 

события эпохи и их участников и 

памятники материальной и 

художественной культуры новейшей 

эпохи; 

• систематизировать 

исторический материал, 

содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• сопоставлять социально-

экономическое и политическое 

развитие отдельных стран, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей 

истории ХХ — начала XXI в. 

• применять элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск 

исторической информации в 

учебной и дополнительной 

литературе, электронных 

материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску 

и оформлению материалов истории 

своей семьи, города, края в ХХ — 

начале XXI в. 

Россия и мир в 

начале XXI в. 

Экономические реформы и 

социальная политика. Культура 

• локализовать во времени 

хронологические рамки и рубежные 

• используя историческую 

карту, характеризовать социально-
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и духовная жизнь общества в 

начале XXI в. Президентские 

выборы 2008 г. Разработка 

новой внешнеполитической 

стратегии в начале XXI в. 

Глобализация в конце XX – 

начале XXI в. Противоречия 

глобализации. Роль государства 

в условиях глобализации. 

события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы 

отечественной истории начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории 

России; 

• использовать историческую 

карту как источник информации о 

территории России в начале XXI в.; 

• анализировать информацию из 

исторических источников текстов, 

материальных и художественных 

памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных 

формах описания, рассказа: а) условия 

и образ жизни людей различного 

социального положения; б) ключевые 

события эпохи и их участников; в) 

памятники материальной и 

художественной культуры новейшей 

эпохи; 

• систематизировать 

исторический материал, 

содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, 

существенные черты экономического 

и социального развития России в 

начале XXI в.; 

• давать оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей 

истории начала XXI в. 

экономическое и политическое 

развитие России, в начале XXI в.; 

• осуществлять поиск 

исторической информации в 

учебной и дополнительной 

литературе, электронных 

материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.. 
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11класс 

Раздел  Содержание Выпускник научится на 

базовом уровне 

Выпускник получит 

возможность научиться на 

базовом уровне 
Древние жители 

нашей Родины. 

Первобытная эпоха. Народы и 

государства на территории 

нашей страны в древности. 

• определять место 

исторических событий во времени, 

объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую 

карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей 

в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

• описывать условия 

существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней 

истории; 

• объяснять, в чём заключались 

назначение и художественные 

достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать характеристику 

общественного строя древних 

государств; 

• сопоставлять свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния 

античного искусства в 

окружающей среде; 

• высказывать суждения о 

значении и месте исторического и 

культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 
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• давать оценку наиболее 

значительным событиям и личностям 

древней истории.   

Россия и мир в эпоху 

Средневековья 

Восточная Европа в середине I 

тысячелетия нашей эры. 

Восточные славяне в древности. 

Переход к Средневековью. 

Государство и церковь. 

Политическая роль папства. 

Христианская цивилизация. 

Роль религии и церкви в 

средневековом обществе. 

Характер древнерусской 

государственности. Проблемы 

сословно-представительной 

монархии. Геополитический 

фактор в развитии российской 

истории. Средневековья.. 

Установление крепостного 

права. Учреждение патри-

аршества. Особенности рос-

сийского Средневековья. 

Древнерусское государство и 

общество. Социально-экономи-

ческое развитие России. 

• локализовать во времени 

общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; 

соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую 

карту как источник информации о 

территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации 

в исторических текстах, 

материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа 

жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в 

других странах, памятников 

материальной и художественной 

культуры; рассказывать о 

значительных событиях 

средневековой истории; 

• раскрывать характерные, 

существенные черты: а) 

экономических и социальных 

отношений и политического строя на 

Руси и в других государствах; б) 

• давать сопоставительную 

характеристику политического 

устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, 

Восток); 

• сравнивать свидетельства 

различных исторических 

источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе 

информации учебника и 

дополнительной литературы 

описания памятников 

средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чём 

заключаются их художественные 

достоинства и значение. 
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ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, 

религиозных воззрений, 

представлений средневекового 

человека о мире; 

• объяснять причины и 

следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и 

других стран в период 

Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с 

понятиями «политическая 

раздробленность», 

«централизованное государство» и 

др.); 

• давать оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 

Россия и мир в 

раннее Новое время 

Великие географические 

открытия и их последствия. 

Запад и Восток в раннее Новое 

время. Новые явления в 

экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, обра-

зование мануфактур, развитие 

новых торговых центров. 

Церковный раскол и его значе-

ние. Россия и Европа. Россия и 

Азия. Российский тип 

феодализма. Крепостничество и 

его юридическое оформление. 

Рост городов и развитие 

• локализовать во времени 

хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую 

карту как источник информации о 

границах России и других государств 

в Новое время, об основных 

процессах социально-

экономического развития, о местах 

• используя историческую 

карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие России, других 

государств в Новое время; 

• использовать элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России 

и других стран в Новое время, 
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городского хозяйства. 

Формирование всероссийского 

рынка. Российская экономика и 

иностранное влияние. 

Российская власть и экономика. 

Петровские преобразования. 

Создание заводской 

промышленности. Политика 

протекционизма.  

Формирование абсолютизма. 

Абсолютизм в Европе и в 

России: общее и особенное. 

Предпосылки и условия 

формирования самодержавной 

власти в России. Иван Грозный 

и начало формирования 

самодержавия. Социальная 

политика властей. Факторы, 

определяющие направленность 

социальной политики Россий-

ского государства в XVII-XVIII 

вв. Причины социальных 

движений. Крестьянские 

восстания. Городские 

восстания. Изменение места и 

роли России в европейской 

политике в XVI-XVII вв. 

Западное направление внешней 

политики России XVI-XVII вв. 

Южное направление внешней 

политики. Восточное 

направление внешней 

политики. Рост национального 

самосознания и становление 

важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

• анализировать информацию 

различных источников по 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание 

положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной 

культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать 

исторический материал, 

содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• объяснять причины и 

следствия ключевых событий и 

процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России 

и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и 

события; 

объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по 

истории России и своего края в 

Новое время при составлении 

описаний исторических и 

культурных памятников своего 

города, края и т. д. 
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имперского сознания. Россия - 

великая мировая держава. 

Россия: особенности перехода к 

Новому времени. Россия: 

особенности социально-эконо-

мического развития в XVII-

XVIII вв. 

• давать оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Россия и мир в эпоху 

становления и 

развития 

индустриального 

общества 

Промышленная революция: 

сущность и значение. 

Индустриальное общество. 

Развитие капиталистических 

отношений. Мировой рынок, 

колониальные империи и 

империализм. Традиционные 

общества Востока в условиях 

европейской колониальной 

экспансии. Модернизация и 

революции Нового времени. 

Война за независимость 

английских колоний в Северной 

Америке - Американская 

революция конца XVIII в. Ве-

ликая французская революция 

конца XVIII в., политическая 

модернизация и революция 

1848-1849 гг. Реформы и 

модернизация. Век 

Просвещения. Либерализм и 

консерватизм. Социализм и 

радикализм. Реформы системы 

государственного управления, 

отмена крепостного права. 

Реформы 1860-1870-х годов. 

• устанавливать причинно-

следственные связи;  

• находить отличия 

промышленного переворота в России 

и в Западной Европе;  

• сравнивать структуру 

российского общества с 

западноевропейским; работать с 

текстом учебника;  

• обсуждать проблемные 

вопросы, высказывать свое мнение;  

• работать с картой, 

дополнительной литературой.;  

• анализировать высказывания, 

точки зрения, документы;  

• выделять признаки революции;  

• составлять описание положения 

и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в 

Новое время, памятников 

материальной и художественной 

культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени 

• используя историческую 

карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие России, других 

государств в Новое время; 

• использовать элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России 

и других стран в Новое время, 

объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по 

истории России и своего края в 

Новое время при составлении 

описаний исторических и 

культурных памятников своего 

города, края и т. д. 
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Метод и темпы реформирова-

ния. Отношение власти и 

общества к реформам. Оценка 

результативности реформ. 

Эволюция власти. 

Формирование государственной 

идеологии. Либеральные 

идеологические доктрины о 

судьбах России. Славянофилы и 

западники. Русский 

утопический социализм. Истоки 

российской интеллигенции. 

Национальные элиты и 

имперские интересы в XIX 

веке. Изменение социальной 

структуры индустриального 

общества. Завершение промыш-

ленного переворота в России. 

Индустриальное общество и 

особенности перехода к нему 

России. Российские реформы в 

XIX в.: причины, цели, проти-

воречия. Российская власть и 

общество. 

• находить взаимосвязь 

модернизации и революции;  

• работать с текстом учебника;  

• структурировать учебный 

материал в виде таблицы;  

• устанавливать причинно-

следственные связи; обсуждать 

проблемные вопросы; 

• вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

 

 

География 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в формировании общей картины мира, 

географической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей 

его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по 
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отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует 

географическое мышление – целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами областей общественных, естественных, математических и гуманитарных наук. 

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном уровнях.  

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия мира. 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую деятельность. В программе 

содержится примерный перечень практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из 

перечня те работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметных 

результатов. 

Примерный перечень практических работ 

Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами ресурсов. 

Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка перспектив развития альтернативной 

энергетики. 

Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 

Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 

Характеристика политико-географического положения страны. 

Характеристика экономико-географического положения страны. 

Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты мира. 

Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям мира. 

Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий. 

Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей промышленности. 

Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 

Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 

Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и тематических карт мира. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 
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Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, Китай, Индия, Германия, США) на 

основе статистических данных. 

Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 

Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и нематериальной сферы. 

Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении труда. 

Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, города. 

Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Анализ международных экономических связей страны. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического положения России. 

Определение основных направлений внешних экономических, политических, культурных и научных связей России с 

наиболее развитыми странами мира. 

Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных проблем человечества. 

Аргументация представленной точки зрения. 

Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества. 

Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий. 

Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на картосхеме. 

Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, картосхем. 

 

10 класс 

Содержание  Раздел  Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 
 

 

Современная 

политическая карта 

мира как итог 

нескольких 

тысячелетий её 

формирования. 

Изменения 

I. Общая характеристика 

мира. 

I.I.  Политическая карта мира. 

 

 

Понимать значение географии как 

науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества: 

– прогнозировать и оценивать 

изменения политической карты мира 

под влиянием международных 

отношений; 

–  оценивать социально-

экономические последствия 

Оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и 

компонентов природы в разных 

географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого 

развития;  
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политического облика 

мира на рубеже XX—

XXI вв. Распад СССР. 

Количественные и 

качественные сдвиги на 

карте мира. 

Государство — 

главный объект 

политической карты. 

Территория и границы 

государства. 

Делимитация и 

демаркация границ. 

Международные 

территории и 

территории с 

неопределённым 

статусом. Формы 

правления государств 

— монархическая и 

республиканская. 

Формы 

государственного 

устройства — 

унитарные и 

федеративные 

государства. Основные 

типы стран; критерии 

их выделения. 

Политическая 

география и 

геополитика. 

Территориальная 

дифференциация 

изменения современной 

политической карты мира; 

– определять количественные и 

качественные характеристики 

географических объектов, процессов, 

явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований;  

– составлять таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений 

и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  

– сопоставлять и анализировать 

географические карты различной 

тематики для выявления 

закономерностей социально-

экономических, природных и 

геоэкологических процессов и 

явлений;  

– сравнивать географические 

объекты между собой по заданным 

критериям;  

– выявлять закономерности и 

тенденции развития социально-

экономических и экологических 

процессов и явлений на основе 

картографических и статистических 

источников информации;  

 

– раскрывать сущность 

интеграционных процессов в 

мировом сообществе;  

– прогнозировать и оценивать 

изменения политической карты мира 

под влиянием международных 

отношений;  

– оценивать социально-

экономические последствия 

изменения современной 

политической карты мира;  

– оценивать геополитические риски, 

вызванные социально-

экономическими и 

геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире. 
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политических явлений 

и процессов. Основные 

политические и 

военные союзы в 

современном мире. 

Организация 

Объединённых Наций, 

её структура и роль в 

современном мире. 

Специфика России как 

евразийской страны. 

Познание глубокой 

связи между 

человечеством и 

природой — миссия 

географической науки. 

Эволюция природы до 

появления человека. 

Взаимоотношения 

людей с природой на 

разных этапах развития 

цивилизации. 

Индустриализация и 

природопользование. 

Возрастание 

антропогенного 

давления на Землю в 

ХХ—XXI вв. 

Техногенез, его 

нынешние и будущие 

возможные 

последствия. Учение о 

ноосфере — В. И. 

Вернадский. 

I.II Природа и человек 

 

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; 

-делать прогнозы развития 

географических систем и комплексов 

в результате изменения их 

компонентов. 

 

Делать прогнозы развития 

географических 

систем и комплексов в результате 

изменения 

их компонентов; 

- 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.  
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Стремительное 

расширение границ 

ойкумены. Освоение 

пустынных и 

полупустынных 

районов Африки, Азии, 

Австралии. Вовлечение 

в хозяйственный 

оборот арктических и 

субарктических 

районов — 

приполярных 

территорий на Севере 

России, Канадском 

Севере, Аляске. 

Освоение предгорных и 

горных районов мира. 

Освоение шельфовых 

акваторий Мирового 

океана. Естественный, 

антропогенный, 

культурный 

ландшафты. 

Природные ресурсы и 

развитие стран. 

Многозначность 

понятия «ресурсы». 

Связь природных и 

экономических 

ресурсов. Человек как 

связующее звено между 

природными и 

экономическими 

ресурсами. Роль 
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природных ресурсов в 

жизни общества. Виды 

природных ресурсов, 

ресурсообеспеченность. 

Возобновляемые и не 

возобновляемые 

ресурсы. 

Обеспеченность стран 

стратегическими 

ресурсами — нефтью, 

газом, ураном, 

рудными ископаемыми 

и др. Природно-

ресурсный потенциал 

России. Земельный 

фонд мира, его 

структура. 

Обеспеченность 

человечества пресной 

водой, понятие о 

«водном голоде» на 

планете. Гидроэнерго 

ресурсы Земли, 

перспективы их 

использования. Лесные 

ресурсы, их 

размещение по 

природным зонам и 

странам; масштабы 

обезлесения. Роль 

природных ресурсов 

Мирового океана в 

жизни человечества; 

марикультура. Другие 
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виды природных 

ресурсов. Истощение 

природных  

ресурсов. 

Ресурсосберегающая, 

малоотходная и 

энергосберегающая 

технологии. 

Утилизация отходов. 

Современная 

демографическая 

ситуация. Рост 

населения Земли — от 

медленного до 

ускоренного. Суть и 

причины 

демографического 

взрыва в ХХ в. 

Численность и 

размещение населения 

в разных регионах и 

странах мира. 

Депопуляционные 

процессы в развитых 

странах. 

Демографическая 

ситуация в России. 

Демографическая 

политика. Структура 

населения. Возрастно-

половой состав 

населения мира. 

Расовый, этнический, 

религиозный, 

I.III Население мира. 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. 

– составлять таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений 

и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  

 

 

Использовать геоинформационные 

системы для получения, хранения и 

обработки информации; 

-прогнозировать изменение 

численности и структуры населения 

мира и отдельных регионов; 

- переводить один вид информации в 

другой 

посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, 

работы 

с графиками и диаграммами; 

- составлять географические 

описания населения. 
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языковой, социальный 

состав населения мира, 

крупных стран и 

регионов. Особенности 

уровня и качества 

жизни населения в 

разных странах и 

регионах мира. Индекс 

развития человеческого 

потенциала (ИРЧП). 

Миграции. Миграции 

населения — 

внутренние и внешние. 

Современные 

миграционные 

процессы в мире. 

Острая проблема 

социальной адаптации 

иммигрантов (Западная 

Европа, Россия и т. д.). 

Понятие 

мультикультурализма. 

Занятость и расселение. 

Занятость населения 

мира, крупных стран и 

регионов. Расселение 

населения. Специфика 

городских и сельских 

поселений. Масштабы 

и темпы урбанизации 

различных стран и 

регионов мира. Судьба 

мегалополисов. 
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Понятие о НТР, её 

характерные черты и 

составные части. 

Мировое хозяйство. 

Международное 

географическое 

разделение труда.  

I.IV.  НТР и Мировое 

хозяйство. 

Выделять и объяснять существенные 

признаки НТР; 

-приводить примеры, объясняющие 

географическое разделение труда; 

- характеризовать отраслевую 

структуру 

хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

- оценивать место отдельных стран и 

регионов в мировом хозяйстве; 

-определять принадлежность стран к 

одному из уровней экономического 

развития, используя показатель 

внутреннего валового продукта. 

 

 

 

 

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; 

-оценивать влияние отдельных стран 

и регионов на мировое хозяйство; 

-анализировать основные 

направления международных 

исследований. 

 

 

Мировая экономика. 

Отраслевая и 

территориальная 

структура мировой 

экономики. Динамика и 

тенденции её развития 

в начале XXI в. Четыре 

сектора мировой 

экономики. 

Социально-

экономические модели 

стран. Государства 

аграрные, аграрно-

сырьевые, 

индустриальные, 

постиндустриальные. 

География отраслей мировой 

экономики. 

Характеризовать географию рынка 

труда;  

– анализировать факторы и 

объяснять закономерности 

размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира;  

-определять принадлежность стран к 

одному из 

уровней экономического развития, 

используя 

показатель внутреннего валового 

продукта; 

-оценивать роль России в мировом 

хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и 

политических отношений; 

Понимать принципы выделения и 

устанавливать соотношения между 

государственной территорией и 

исключительной экономической 

зоной; 

-оценивать геополитические риски, 

вызванные социально-

экономическими и 

геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире; 

-оценивать изменение отраслевой 

структуры отдельных стран и 

регионов мира; 

 

оценивать геополитические риски, 

вызванные социально-
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Развитые и 

развивающиеся страны. 

Государства — центры 

экономической мощи и 

«аутсайдеры»; 

«полюсы» бедности; 

высокоразвитые страны 

Западной Европы; 

страны 

переселенческого типа; 

новые индустриальные 

страны; страны внешне 

ориентированного 

развития. 

География важнейших 

отраслей. Добывающая 

и обрабатывающая 

промышленность. 

Сельское хозяйство. 

Транспорт. Сфера 

услуг. 

Информационная, 

консалтинговая и 

научная деятельность. 

Международное 

географическое 

разделение труда. 

Отрасли 

международной 

специализации стран и 

регионов мира. 

Экономическая 

интеграция в 

современном мире. 

-характеризовать отраслевую 

структуру 

хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

-оценивать ресурсообеспеченность 

стран и 

регионов при помощи различных 

источников 

информации в современных условиях 

функционирования экономики. 

 

 

экономическими и 

геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире;  

- оценивать изменение отраслевой 

структуры отдельных стран и 

регионов мира;  

- анализировать региональную 

политику отдельных стран и 

регионов. 
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Крупнейшие 

международные 

отраслевые и 

региональные союзы в 

экономической сфере 

(ЕС, НАФТА и др.). 

Крупнейшие миро- вые 

фирмы и 

транснациональные 

корпорации (ТНК). 

Внешние связи — 

экономические, 

научно-технические. 

Производственное 

сотрудничество, 

создание свободных 

экономических зон 

(СЭЗ). Международная 

торговля — основные 

направления и 

структура. 

Главные центры 

мировой торговли. 

Глобализация мировой 

экономики. Место 

России в глобальной 

экономике. 

 

 

11 класс 

Содержание  Раздел  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
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Географические регионы. 

Понятие о географическом 

регионе. Основные варианты 

регионального деления мира. 

Культурно-исторические 

регионы мира, их основные 

характеристики. 

Многообразие стран. Различия 

стран современного мира по 

размерам территории, 

численности населения, 

особенностям населения и 

географического положения. 

Экономические и социальные 

контрасты. Географические 

особенности стран и регионов. 

Специфические и 

типологические черты стран и 

регионов, играющих видную 

роль в функциональном 

механизме мировой политики 

и экономики. США и Канада. 

Страны Латинской Америки 

(Бразилия, Мексика). 

Германия, Великобритания, 

Франция. Регионы Западной 

Европы и Центрально-

Восточной Европы; 

Российская Федерация и 

постсоветский регион; КНР, 

Япония. Регионы Юго-

Восточной, Южной (Индия), 

Юго-Западной Азии и 

Северной Африки; 

I. Региональная  

характеристика мира. 

Определять принадлежность 

стран к одному из уровней 

экономического развития, 

используя показатель 

внутреннего валового продукта;  

– оценивать место отдельных 

стран и регионов в мировом 

хозяйстве;  

– составлять таблицы, 

картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, 

отражающие географические 

закономерности различных 

явлений и процессов, их 

территориальные 

взаимодействия;  

– сопоставлять и анализировать 

географические карты различной 

тематики для выявления 

закономерностей социально-

экономических, природных и 

геоэкологических процессов и 

явлений;  

– сравнивать географические 

объекты между собой по 

заданным критериям;  

– выявлять закономерности и 

тенденции развития социально-

экономических процессов и 

явлений на основе 

картографических и 

статистических источников 

информации;  

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;  

-выявлять и оценивать 

географические аспекты 

устойчивого развития 

территории, региона, страны;  

-анализировать региональную 

политику 

отдельных стран и регионов; 

- выявлять особенности 

современного 

геополитического и 

геоэкономического 

положения России, ее роль в 

международном географическом 

разделении 

труда; 
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Тропической Африки и ЮАР; 

Австралии и Океании. Общие 

географические 

характеристики стран. 

– раскрывать причинно-

следственные связи природно-

хозяйственных явлений и 

процессов;  

- анализировать факторы и 

объяснять закономерности 

размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов 

мира;  

– характеризовать отраслевую 

структуру хозяйства отдельных 

стран и регионов мира;  

– определять принадлежность 

стран к одному из уровней 

экономического развития, 

используя показатель 

внутреннего валового продукта;  

– оценивать место отдельных 

стран и регионов в мировом 

хозяйстве; 

– оценивать роль России в 

мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-

экономических и политических 

отношений;  

 

 

- понимать принципы выделения 

и 

устанавливать соотношения 

между 

государственной территорией и 

исключительной экономической 

зоной 

России. 

 

Глобальные процессы и 

человечество. 

Континентальные, 

региональные, зональные, 

локальные проявления 

глобальных процессов. 

Понятие о глобальных 

II. Глобальные проблемы 

человечества. 

Объяснять влияние глобальных 

проблем человечества на жизнь 

населения и развитие мирового 

хозяйства; 

-давать оценку международной 

деятельности, 

Оценивать геополитические 

риски, вызванные социально-

экономическими и 

геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире;  

-выявлять и оценивать 

географические аспекты 
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проблемах современности — 

естественно-научных и 

общественных. Старые и 

новые глобальные проблемы. 

Приоритетные глобальные 

проблемы. Энергетическая, 

сырьевая, продовольственная, 

демографическая, 

экологическая проблемы. 

Проблема отсталости. 

Характер, масштабы, острота, 

региональные проявления 

глобальных проблем. 

Геоэкология — фокус 

глобальных проблем 

человечества. Общие и 

специфические экологические 

проблемы разных регионов 

Земли. Взаимосвязь 

глобальных проблем 

человечества, наиболее 

прочные звенья, связывающие 

их воедино. Возможные пути 

решения (смягчения) 

глобальных проблем. Место и 

роль России в появлении, 

обострении и возможном 

решении (смягчении) 

отдельных глобальных 

проблем. Необходимость 

переоценки человечеством 

некоторых ранее устоявшихся 

экономических, политических, 

идеологических и культурных 

направленной на решение 

глобальных 

проблем человечества; 

 

 

устойчивого развития 

территории, региона, страны. 
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ориентиров. Роль географии в 

исследовании глобальных 

проблем человечества 

 

 

Экономика 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими понятиями, с комплексом знаний по 

экономике, минимально необходимых современному человеку России. Учебный предмет «Экономика» является 

интегрированным, включает достижения различных наук (обществознания, математики, истории, правоведения, 

социологии), что позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации в 

экономической сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные социально-экономические процессы и 

вносит вклад в формирование компетенций, необходимых современному человеку для продолжения образования, а 

также в освоение навыков для будущей работы в экономической сфере (при изучении предмета на углубленном уровне). 

Программа учебного предмета «Экономика» определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 

пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднего общего образования являются: 

– понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; 

понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; формирование уважительного отношения к чужой собственности; 

– формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

– формирование экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в целом; 

– овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; 

умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 
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– формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и реализовывать проекты экономической 

и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

– умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного 

работника, работодателя, налогоплательщика); 

– способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в 

области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

– понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях в России и мире. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Экономика» для углубленного уровня среднего 

общего образования являются: 

– формирование у обучающихся представлений об экономической науке как системе теоретических и прикладных 

наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в других социальных науках; понимание 

эволюции и сущности основных направлений современной экономической науки; 

– овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания и опыт 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической информацией; 

умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства; 

– формирование системы знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при переходе к 

рыночной системе, о динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике 

России. 

 

 

Класс 10 
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Раздел Содержание Ученик на углубленном уровне 

научится 

Ученик на углубленном 

уровне получит возможность 

научиться 
Тема 1. Основные 

концепции 

экономики 
 

 

Предмет и метод 

экономической науки. 

Свободные и экономические 

блага. Альтернативная 

стоимость. Кривая 

производственных 

возможностей. Факторы 

производства и факторные 

доходы. Выгоды обмена. 

Абсолютные и сравнительные 

преимущества. Типы 

экономических систем.  

 

 

- Определять границы применимости 

методов экономической теории; 

-анализировать проблему 

альтернативной стоимости; 

-объяснять проблему ограниченности 

экономических ресурсов; 

-представлять в виде инфографики 

кривую производственных 

возможностей и характеризовать ее; 

-иллюстрировать примерами факторы 

производства; 

-характеризовать типы экономических 

систем; 

-различать абсолютные и 

сравнительные преимущества в 

издержках производства. 

 
 

 

-Критически осмысливать 

актуальную экономическую 

информацию, поступающую из 

разных источников, и 

формулировать на этой основе 

собственные заключения и 

оценочные суждения; 

-анализировать события 

общественной и политической 

жизни с экономической точки 

зрения, используя различные 

источники информации; 

-владеть приемами работы с 

аналитической экономической 

информацией; 

-оценивать происходящие события 

и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

-использовать приобретенные 

знания для решения практических 

задач, основанных на ситуациях, 

связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

-анализировать экономическую 

информацию по заданной теме в 

источниках различного типа и 

источниках, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.). 
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Тема 2. 

Микроэкономика 
 

Рациональный потребитель. 

Полезность и потребительский 

выбор. Защита прав 

потребителя. Семейный 

бюджет. Источники семейных 

доходов. Реальные и 

номинальные доходы семьи. 

Основные виды расходов 

семьи. Потребительский 

кредит. Ипотечный кредит.  

Функционирование рынка. 

Спрос, величина спроса, закон 

спроса, индивидуальный и 

рыночный спрос. Товары 

Гиффена. Факторы спроса. 

Эластичность спроса по цене. 

Эластичность спроса по доходу. 

Нормальные блага, товары 

первой необходимости и 

товары роскоши. Заменяющие и 

дополняющие товары, 

перекрестная эластичность 

спроса. Предложение, величина 

предложения, закон 

предложения, индивидуальное 

и рыночное предложение. 

Факторы предложения. 

Эластичность предложения. 

Рыночное равновесие, 

равновесная цена. 

Фирма и ее цели. 

Организационно-правовые 

формы предприятий по 

-Анализировать структуру бюджета 

собственной семьи; 

-строить личный финансовый план; 

-анализировать ситуацию на реальных 

рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

-принимать рациональные решения в 

условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

-анализировать собственное 

потребительское поведение; 

-определять роль кредита в 

современной экономике; 

-применять навыки расчета сумм 

кредита и ипотеки в реальной жизни; 

-объяснять на примерах и 

представлять в виде инфографики 

законы спроса и предложения; 

-определять значимость и 

классифицировать условия, влияющие 

на спрос и предложение; 

-приводить примеры товаров Гиффена; 

-объяснять на примерах эластичность 

спроса и предложения; 

-объяснять и отличать 

организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

-приводить примеры российских 

предприятий разных организационно-

правовых форм; 

-объяснять практическое назначение 

франчайзинга и сферы его 

применения; 

-Критически осмысливать 

актуальную экономическую 

информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных 

источников, и формулировать на 

этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

- применять полученные 

теоретические и практические 

знания для определения 

экономически рационального, 

правомерного и социально 

одобряемого поведения;  

-оценивать и принимать 

ответственность за рациональные 

решения и их возможные 

последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; 

-объективно оценивать и 

анализировать экономическую 

информацию, критически 

относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой 

информации; 

-использовать приобретенные 

ключевые компетенции по 

микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

-применять теоретические знания 

по микроэкономике для 



319 
 

российскому законодательству. 

Франчайзинг. Экономические и 

бухгалтерские затраты и 

прибыль. Показатели выпуска 

фирмы: общий, средний и 

предельный продукт 

переменного фактора 

производства. Закон 

убывающей отдачи. 

Амортизационные отчисления. 

Необратимые издержки. 

Постоянные и переменные 

издержки. Средние и 

предельные переменные 

издержки. Эффект масштаба. 

Предельные издержки и 

предельная выручка фирмы. 

Максимизация прибыли. 

Предпринимательство, его 

виды и мотивы. Основные 

источники финансирования 

бизнеса. Ценные бумаги и 

рынок ценных бумаг. 

Финансовые институты. 

Страховые услуги. Основные 

принципы менеджмента. 

Основные элементы 

маркетинга. Реклама. Бизнес-

план. 

Рыночные структуры. 

Совершенная конкуренция. 

Монополия, виды монополий. 

Ценовая дискриминация. 

Монополистическая 

-различать и представлять 

посредством инфографики виды 

издержек производства; 

-анализировать издержки, выручку и 

прибыль фирмы; 

-объяснять эффект масштабирования и 

мультиплицирования для экономики 

государства; 

-объяснять социально-экономическую 

роль и функции предпринимательства; 

-сравнивать виды ценных бумаг; 

-анализировать страховые услуги; 

-определять практическое назначение 

основных функций менеджмента; 

-определять место маркетинга в 

деятельности организации; 

-приводить примеры эффективной 

рекламы; 

-разрабатывать бизнес-план; 

-сравнивать рынки с интенсивной и 

несовершенной конкуренцией; 

-называть цели антимонопольной 

политики государства; 

-объяснять взаимосвязь факторов 

производства и факторов дохода; 

приводить примеры факторов, 

влияющих на производительность 

труда 

практической деятельности и 

повседневной жизни; 

-понимать необходимость 

соблюдения предписаний, 

предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

-оценивать происходящие события 

и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

-сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально 

распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять 

личный финансовый план; 

-рационально и экономно 

обращаться с деньгами в 

повседневной   жизни; 

-создавать алгоритмы для 

совершенствования собственной 

познавательной деятельности 

творческого и поисково-

исследовательского характера; 

-решать с опорой на полученные 

знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные 

ситуации; 

-грамотно применять полученные 

знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве 

потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

-моделировать и рассчитывать 

проект индивидуального бизнес-

плана. 
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конкуренция. Олигополия. 

Монопсония. Политика защиты 

и антимонопольное 

законодательство. 

Рынки факторов производства. 

Производный спрос. Рынок 

труда. Спрос фирмы на труд. 

Предложение труда для 

отдельной фирмы. 

Минимальная оплата труда. 

Дискриминация на рынке труда. 

Роль профсоюзов. Рынки земли. 

Экономическая рента. Рынок 

капитала. Дисконтирование. 

 

 

Класс 11 
 

Раздел Содержание Выпускник на углубленном 

уровне научится 

Выпускник на углубленном 

уровне получит возможность 

научиться 
Тема 3. 

Макроэкономика 
 

Роль государства в рыночной 

экономике. Общественные 

блага и внешние эффекты. 

Распределение доходов. 

Измерение неравенства 

доходов. Государственный 

бюджет и государственный 

долг. Налоги. Фискальная 

политика государства. 

Монетарная политика Банка 

России. 

Особенности 

макроэкономического анализа. 

-Объяснять на примерах различные 

роли государства в рыночной 

экономике; 

-характеризовать доходную и 

расходную части государственного 

бюджета; 

-определять основные виды налогов 

для различных субъектов и 

экономических моделей; 

-указывать основные последствия 

макроэкономических проблем; 

-объяснять макроэкономическое 

равновесие в модели «AD-AS»; 

-Объективно оценивать и 

анализировать экономическую 

информацию по макроэкономике, 

критически относиться к 

псевдонаучной информации; 

-владеть способностью 

анализировать денежно-кредитную 

и налогово-бюджетную политику, 

используемую государством для 

стабилизации экономики и 

поддержания устойчивого 

экономического роста; 
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Представление о системе 

национальных счетов. ВВП. 

Номинальный и реальный ВВП. 

Совокупный спрос и совокупное 

предложение. 

Деньги. Денежные агрегаты. 

Основы денежной политики. 

Банки и банковская система. 

Инфляция и дефляция; виды 

инфляции. Причины инфляции. 

Последствия инфляции. 

Безработица. Государственная 

политика в области занятости. 

Экономический рост. 

Экстенсивный и интенсивный 

рост. Факторы экономического 

роста. Экономические циклы. 

 
 

-приводить примеры сфер применения 

показателя ВВП; 

-приводить примеры экономической 

функции денег в реальной жизни; 

-различать сферы применения 

различных форм денег; 

-определять денежные агрегаты и 

факторы, влияющие на формирование 

величины денежной массы; 

-объяснять взаимосвязь основных 

элементов банковской системы; 

-приводить примеры, как банки 

делают деньги; 

-приводить примеры различных видов 

инфляции; 

-находить в реальных ситуациях 

последствия инфляции; 

-применять способы анализа индекса 

потребительских цен; 

-характеризовать основные 

направления антиинфляционной 

политики государства; 

-различать виды безработицы; 

-находить в реальных условиях 

причины и последствия безработицы; 

-определять целесообразность мер 

государственной политики для 

снижения уровня безработицы; 

-приводить примеры факторов, 

влияющих на экономический рост; 

-приводить примеры экономических 

циклов в разные исторические эпохи. 

 

-использовать нормативные 

правовые документы при 

выполнении учебно-

исследовательских проектов, 

нацеленных на решение 

разнообразных 

макроэкономических задач; 

-анализировать события 

общественной и политической 

жизни разных стран с 

экономической точки зрения, 

используя различные источники 

информации; 

-осознавать значение теоретических 

знаний по макроэкономике для 

практической деятельности и 

повседневной жизни; 

-оценивать происходящие мировые 

события и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

-использовать приобретенные 

знания для решения практических 

задач, основанных на ситуациях, 

связанных с описанием состояния 

российской и других экономик; 

-анализировать динамику основных 

макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике 

России; 

-решать с опорой на полученные 

знания практические задачи, 

отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 
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-грамотно применять полученные 

знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве 

гражданина и налогоплательщика; 

-отделять основную экономическую 

информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически 

оценивать достоверность 

полученной информации из 

неадаптированных источников; 

-аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам 

социально-экономической политики 

государства. 

 

Тема 4. 

Международная 

экономика 
 

Международная торговля. 

Государственная политика в 

области международной 

торговли. Обменный курс 

валюты. Валютный рынок. 

Международные финансы. 

Мировая валютная система. 

Международные расчеты. 

Платежный баланс. 

Международные экономические 

организации. Глобальные 

экономические проблемы. 

Особенности современной 

экономики России. 

 

-Объяснять назначение 

международной торговли; 

-анализировать систему регулирования 

внешней торговли на государственном 

уровне; 

-различать экспорт и импорт; 

-анализировать курсы мировых валют; 

-объяснять влияние международных 

экономических факторов на валютный 

курс; 

-различать виды международных 

расчетов; 

-анализировать глобальные проблемы 

международных экономических 

отношений; 

-объяснять роль экономических 

организаций в социально-

экономическом развитии общества; 

-Работать с материалами средств 

массовой информации, составлять 

обзоры прессы по международным 

экономическим проблемам, 

находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, 

делая обоснованные выводы; 

-анализировать социально 

значимые проблемы и процессы с 

экономической точки зрения, 

используя различные источники 

информации; 

-оценивать происходящие мировые 

события с экономической точки 

зрения; 

-ориентироваться в мировых 

экономических, экологических, 

демографических, миграционных 
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объяснять особенности современной 

экономики России. 

процессах, понимать механизм 

взаимовлияния планетарной среды 

и мировой экономики; 

-создавать алгоритмы для 

совершенствования собственной 

познавательной деятельности 

творческого и поискового 

характера; 

-решать с опорой на полученные 

знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные 

ситуации; 

-анализировать взаимосвязи 

учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых 

лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

-использовать экономические 

знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в 

области экономики; 

-владеть пониманием особенностей 

формирования рыночной 

экономики и роли государства в 

современном мире. 
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Право 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего образования, поскольку 

призвано обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются научные знания о государстве 

и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования многогранно освещает проблемы прав 

человека, порядок функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на современных реалиях 

жизни, что способствует формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение правовой грамотности 

обучающихся, формирование высокого уровня их правового воспитания, ответственности и социальной активности.  

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает ориентировку на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на межпредметные связи, в основе 

которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «Обществознание», «История», «Экономика», что создает 

возможность одновременного изучения тем по указанным учебным предметам.  

Программа учебного предмета «Право» определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами 

которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

 

10 класс 

Раздел Содержание Ученик на углубленном уровне 

научится 

Ученик на углубленном 

уровне получит возможность 

научиться 
Тема 1. Теория 

государства и 

права  

 

История происхождения 

государства и права. Право 

Древнего мира, Средневековья 

и Нового времени.  Развитие 

-Выделять содержание различных 

теорий происхождения государства; 

-сравнивать различные формы 

государства; 

-Проводить сравнительный анализ 

различных теорий государства и 

права; 
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права в России. Советское 

право. Современное российское 

право. 

Теории происхождения 

государства и права. Признаки 

государства. Теории сущности 

государства. Внутренние и 

внешние функции государства. 

Формы государств. Форма 

правления: монархия и 

республика. Формы 

государственного устройства: 

унитарные и федеративные 

государства. Конфедерация. 

Политический режим: 

демократический, 

антидемократический. 

Государственный механизм: 

структура и принципы. 

Гражданское общество. 

Правовое государство. Право в 

объективном и субъективном 

смысле. Признаки права. 

Функции права. Система права. 

Предмет правового 

регулирования. Метод 

правового регулирования. 

Источники права. Правовые 

системы (семьи). Нормативно-

правовой акт. Виды 

нормативно-правовых актов. 

Действие нормативно-правовых 

актов. Социальные нормы. 

Структура и классификация 

-приводить примеры различных 

элементов государственного 

механизма и их место в общей 

структуре; 

-соотносить основные черты 

гражданского общества и правового 

государства; 

-применять знания о принципах, 

источниках, нормах, институтах и 

отраслях права, необходимых для 

ориентации в российском нормативно-

правовом материале, для эффективной 

реализации своих прав и законных 

интересов; 

-оценивать роль и значение права как 

важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

-сравнивать и выделять особенности и 

достоинства различных правовых 

систем (семей); 

-проводить сравнительный анализ 

правовых норм с другими 

социальными нормами, выявлять их 

соотношение, взаимосвязь и 

взаимовлияние; 

-характеризовать особенности системы 

российского права 

 

-дифференцировать теории 

сущности государства по источнику 

государственной власти;  

-сравнивать достоинства и 

недостатки различных видов и 

способов толкования права; 

-оценивать тенденции развития 

государства и права на современном 

этапе; 

-понимать необходимость правового 

воспитания и противодействия 

правовому нигилизму. 
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правовых норм. Система 

российского права. 

Юридическая техника. Формы 

реализации права. Виды и 

способы толкования права. 

Субъекты и объекты 

правоотношения. 

Правоспособность, 

дееспособность и 

деликтоспособность. 

Юридические факты. Гарантии 

законности и правопорядка. 

Правосознание. Правовая 

культура. Правовой нигилизм. 

Правовое воспитание. Понятие 

коррупции и коррупционных 

правонарушений. Опасность 

коррупции для гражданина, 

общества и государства. 

Антикоррупционные меры, 

принимаемые на 

государственном уровне. 

Признаки и виды 

правонарушений. Юридическая 

ответственность. Презумпция 

невиновности. 

 

 

 

Тема 2. 

Конституционное 

право 

Конституционное право. 

Виды конституций. 

Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя 

-Целостно анализировать принципы и 

нормы, регулирующие 

государственное устройство 

Российской Федерации, 

конституционный статус 

-Классифицировать виды 

конституций по форме выражения, 

по субъектам принятия, по порядку 

принятия и изменения; 
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Российской Федерации. Форма 

государственного устройства 

Российской Федерации. 

Источники конституционного 

права Российской Федерации. 

Гражданство Российской 

Федерации: основания 

приобретения, принципы, 

основания прекращения 

гражданства. Права и свободы 

гражданина Российской 

Федерации. Уполномоченный 

по правам человека. 

Конституционные обязанности 

гражданина РФ. Права ребенка. 

Международная защита прав 

ребенка. Уполномоченный по 

правам ребенка. Воинская 

обязанность и альтернативная 

гражданская служба. Система 

органов государственной власти 

Российской Федерации. 

Президент Российской 

Федерации: правовой статус, 

функции и полномочия. Виды 

парламентов. Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации: структура, 

полномочия и функции. 

Правительство Российской 

Федерации: порядок 

формирования, области 

деятельности, структура. 

Структура судебной системы 

государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц в соответствии с 

положениями Конституции 

Российской Федерации; 

-сравнивать воинскую обязанность и 

альтернативную гражданскую службу; 

-оценивать роль Уполномоченного по 

правам человека Российской 

Федерации в механизме защиты прав 

человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

-характеризовать систему органов 

государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном 

взаимодействии; 

-характеризовать правовой статус 

Президента Российской Федерации, 

выделять его основные функции и 

объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение;                                   

-дифференцировать функции Совета 

Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

-характеризовать Правительство 

Российской Федерации как главный 

орган исполнительной власти в 

государстве; раскрывать порядок 

формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

-толковать государственно-

правовые явления и процессы; 

-проводить сравнительный анализ 

особенностей российской правовой 

системы и правовых систем других 

государств; 

-различать принципы и виды 

правотворчества; 

-описывать этапы становления 

парламентаризма в России; 

-сравнивать различные виды 

избирательных систем 
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Российской Федерации. 

Демократические принципы 

судопроизводства. 

Конституционный Суд 

Российской Федерации. 

Верховный Суд Российской 

Федерации. Система и функции 

правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

Принципы и виды 

правотворчества. 

Законодательный процесс: 

субъекты законодательной 

инициативы, стадии 

законодательного процесса в 

Российской Федерации. 

Избирательное право и 

избирательный процесс в 

Российской Федерации. Виды и 

особенности избирательных 

систем. Стадии избирательного 

процесса. Выборы. Референдум. 

Система органов региональной 

власти в Республике Коми. 

Конституция Республики Коми. 

Система органов местного 

самоуправления. Принципы 

местного самоуправления. 

Сферы деятельности органов 

местного самоуправления. 

 

-характеризовать судебную систему и 

систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;  

-характеризовать этапы 

законодательного процесса и 

субъектов законодательной 

инициативы; 

-выделять особенности 

избирательного процесса в Российской 

Федерации; 

-характеризовать систему органов 

местного самоуправления как одну из 

основ конституционного строя 

Российской Федерации 

 

 Тема 3. 

Международное 

право  

Основные принципы и 

источники международного 

права. Субъекты 

-Определять место международного 

права в отраслевой системе права; 

-Анализировать с точки зрения 

международного права проблемы, 



329 
 

международного права. 

Международно-правовое 

признание. Мирное разрешение 

международных споров. 

Источники и основания 

международно-правовой 

ответственности. Права 

человека: сущность, структура, 

история. Классификация прав 

человека. Право на 

благоприятную окружающую 

среду.  Нарушения прав 

человека. Международные 

договоры о защите прав 

человека. Международная 

система защиты прав человека в 

рамках Организации 

Объединенных Наций. 

Региональная система защиты 

прав человека. Рассмотрение 

жалоб в Европейском суде по 

правам человека. 

Международная защита прав 

человека в условиях военного 

времени. Источники и 

принципы международного 

гуманитарного права. 

Международный Комитет 

Красного Креста. Участники 

вооруженных конфликтов: 

комбатанты и некомбатанты. 

Защита жертв войны. Защита 

гражданских объектов и 

культурных ценностей. 

характеризовать субъектов 

международного права; 

-различать способы мирного 

разрешения споров; 

-оценивать социальную значимость 

соблюдения прав человека; 

-равнивать механизмы универсального 

и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной 

защиты прав человека; 

-дифференцировать участников 

вооруженных конфликтов; 

-различать защиту жертв войны и 

защиту гражданских объектов и 

культурных ценностей; называть виды 

запрещенных средств и методов 

ведения военных действий; 
 

возникающие в современных 

международных отношениях; 

-анализировать институт 

международно-правового 

признания; 

-выявлять особенности 

международно-правовой 

ответственности; 

-выделять основные международно-

правовые акты, регулирующие 

отношения государств в рамках 

международного гуманитарного 

права; 

-оценивать роль 

неправительственных организаций 

в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного 

времени. 
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Запрещенные средства и методы 

ведения военных действий. 

 

 

Класс 11 
 

Раздел Содержание Выпускник на углубленном уровне 

научится 

Выпускник на углубленном уровне 

получит возможность научиться 

Тема 4. Основные 

отрасли 

российского права 

Гражданское право: предмет, 

метод, источники, принципы. 

Виды гражданско-правовых 

отношений. Субъекты 

гражданских правоотношений. 

Физические лица.  Признаки и 

виды юридических лиц. 

Гражданская право- и 

дееспособность. 

Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности. Право 

собственности. Виды 

правомочий собственника. 

Формы собственности. 

Обязательственное право. Виды 

и формы сделок. Условия 

недействительности сделок. 

Реституция. Гражданско-

правовой договор. Порядок 

заключения договора: оферта и 

акцепт. Наследование. 

Завещание. Страхование и его 

виды. Формы защиты 

гражданских прав. Гражданско-

правовая ответственность. 

-Выделять структурные элементы 

системы российского 

законодательства; 

-анализировать различные 

гражданско-правовые явления, 

юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского 

права;   -проводить сравнительный 

анализ организационно-правовых 

форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их 

преимущества и недостатки; 

-целостно описывать порядок 

заключения гражданско-правового 

договора; 

-различать формы наследования; 

-различать виды и формы сделок в 

Российской Федерации; 

-выявлять способы защиты 

гражданских прав; характеризовать 

особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной 

деятельности; 

-анализировать условия вступления в 

брак, характеризовать порядок и 

-Формулировать особенности 

страхования в Российской 

Федерации, различать виды 

страхования; 

-различать опеку и попечительство; 

-находить наиболее оптимальные 

варианты разрешения правовых 

споров, возникающих в процессе 

трудовой деятельности;                              

-определять применимость норм 

финансового права в конкретной 

правовой ситуации; 
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Защита прав потребителей. 

Непреодолимая сила. Право на 

результаты интеллектуальной 

деятельности: авторские и 

смежные права, патентное 

право, ноу-хау. Предмет, метод, 

источники и принципы 

семейного права. Семья и брак. 

Правовое регулирование 

отношений супругов. Брачный 

договор. Условия вступления в 

брак. Порядок регистрации и 

расторжения брака.  Права и 

обязанности членов семьи. 

Лишение родительских прав. 

Ответственность родителей по 

воспитанию детей. Формы 

воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Усыновление. Опека и 

попечительство. Приемная 

семья. Источники трудового 

права. Участники трудовых 

правоотношений: работник и 

работодатель. Права и 

обязанности работника. 

Порядок приема на работу. 

Трудовой договор: признаки, 

виды, порядок заключения и 

прекращения. Рабочее время и 

время отдыха. Сверхурочная 

работа. Виды времени отдыха. 

Заработная плата. Особенности 

правового регулирования труда 

условия регистрации и расторжения 

брака; 

-различать формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

-выделять права и обязанности членов 

семьи; 

-характеризовать трудовое право как 

одну из ведущих отраслей российского 

права, определять правовой статус 

участников трудовых 

правоотношений; 

-проводить сравнительный анализ 

гражданско-правового и трудового 

договоров; 

-различать рабочее время и время 

отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

-дифференцировать уголовные и 

административные правонарушения и 

наказание за них;                    -

проводить сравнительный анализ 

уголовного и административного 

видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и 

условия привлечения к уголовной и 

административной ответственности 

несовершеннолетних; 

-целостно описывать структуру 

банковской системы Российской 

Федерации; 

-в практических ситуациях определять 

применимость налогового права   

Российской Федерации; выделять 
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несовершеннолетних. Трудовые 

споры. Дисциплинарная 

ответственности. Источники и 

субъекты административного 

права. Метод 

административного 

регулирования. Признаки и 

виды административного 

правонарушения. 

Административная 

ответственность и 

административные наказания. 

Принципы и источники 

уголовного права. Действие 

уголовного закона. Признаки, 

виды и состав преступления. 

Уголовная ответственность. 

Виды наказаний в уголовном 

праве. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Финансовое право. Правовое 

регулирование банковской 

деятельности. Структура 

банковской системы РФ. Права 

и обязанности вкладчиков. 

Источники налогового права. 

Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений. Права и 

обязанности 

налогоплательщика. 

Финансовый аудит. Виды 

налогов. Налоговые 

правонарушения. 

объекты и субъекты налоговых 

правоотношений; 

-соотносить виды налоговых 

правонарушений с ответственностью 

за их совершение; 

-применять нормы жилищного 

законодательства в процессе 

осуществления своего права на 

жилище; 

-дифференцировать права и 

обязанности участников 

образовательного процесса 
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Ответственность за уклонение 

от уплаты налогов. Жилищные 

правоотношения. 

Образовательное право. Права и 

обязанности участников 

образовательного процесса. 

 

Тема 5. Основы 

российского 

судопроизводства 

Конституционное 

судопроизводство. Предмет, 

источники и принципы 

гражданского процессуального 

права. Стадии гражданского 

процесса. Арбитражное 

процессуальное право. 

Принципы и субъекты 

уголовного судопроизводства. 

Особенности процессуальных 

действий с участием 

несовершеннолетних. Стадии 

уголовного процесса. Меры 

процессуального принуждения. 

Суд присяжных заседателей. 

Особенности судебного 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях. 

Юридические профессии: 

судьи, адвокаты, прокуроры, 

нотариусы, следователи. 

Особенности 

профессиональной 

деятельности юриста. 

 

-Дифференцировать права и 

обязанности участников 

образовательного процесса; 

-проводить сравнительный анализ 

конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и 

административного видов 

судопроизводства, грамотно 

применять правовые нормы для 

разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

-давать на примерах квалификацию 

возникающих в сфере 

процессуального права 

правоотношений; 

-применять правовые знания для 

аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов; 

-выявлять особенности и специфику 

различных юридических профессий. 

 

-Характеризовать аудит как 

деятельность по проведению 

проверки финансовой отчетности; 

-определять судебную 

компетенцию, стратегию и тактику 

ведения процесса; 

-давать на примерах квалификацию 

возникающих в сфере 

процессуального права 

правоотношений; 

-применять правовые знания для 

аргументации собственной позиции 

в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных 

актов; 

-выявлять особенности и специфику 

различных юридических 

профессий. 
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Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с комплексом социальных, 

общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является 

интегративным, включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной 

психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с 

позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у обучающихся 

целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования обеспечивает 

преемственность по отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования путем углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком 

теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть 

относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, 

сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном 

мире. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне среднего общего образования 

являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные 

планы, способности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
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– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных 

ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

Примерная программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. 
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Раздел  Содержание Ученик/Выпускник научится 

на базовом уровне 

Ученик/Выпускник получит 

возможность научиться на 

базовом уровне 

10 класс 
Раздел I. Общество 

и человек 

 

Тема 1. Общество  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие «общество». 

Общество как совместная 

жизнедеятельность людей. 

Отличия деятельности человека 

от поведения животных. 

Общественные отношения. 

Общество и культура, 

взаимосвязь общества и 

природы (анализ исторического 

материала). Общественные 

науки. Структура общества. 

Общество как сложная 

динамическая система. Общее 

понятие системы. Характерные 

черты общества как системы, её 

основные функции. Сферы 

общества. Социальные 

институты: понятие, виды. 

Характеристика основных 

признаков социального 

института на примере семьи, 

образования, науки. 

 

- научится характеризовать 

основные социальные объекты, 

выделяя их существенные 

признаки, закономерности 

развития;     -характеризовать 

глобальные проблемы 

современности; 

- критически воспринимать 

информацию, получаемую в 

межличностном общении и в массовой 

коммуникации;           - осуществлять 

самостоятельный поиск, анализ и 

использовать собранную социальную  

информацию; 

- выражать и аргументировать личную 

точку зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выделять тенденции развития 

общества в целом  как сложной 

динамичной  системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

- анализровать современные 

общественные явления и события 
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Тема 2. Человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек как продукт 

биологической, социальной и 

культурной эволюции. Цель и 

смысл жизни. Науки о человеке. 

Поиск смысла жизни в истории 

философии. Современные 

проблемы познания сущности 

человека. Обществоведческое 

эссе: понятие, структура, 

требования к написанию, 

критерии оценивания. Человек 

как духовное существо. 

Духовный мир и духовная 

жизнь человека, ценностные 

ориентации. Духовные 

ориентиры личности: мораль, 

ценности, идеалы, совесть, 

патриотизм, 

гражданственность.  

Мировоззрение: понятие, 

классификация, функции. 

Деятельность – способ 

существования людей.  

Потребности. Структура 

деятельности и её мотивация. 

Многообразие деятельности, 

виды деятельности.   

Познание и знание. Проблема 

познаваемости мира. 

Чувственное и рациональное 

познание: понятие и формы. 

Истина и её критерии, 

абсолютная и относительная 

 

-  понимать биосоциальную 

сущность человека, основные этапы 

и факторы социализации личности,  

место и роль человека  в системе 

общественных отношений; 

- оценивать усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных 

ценностей; 

- классифицировать, сравнивать; 

 определять функции; 

- анализ современных общественных 

явлений и событий 

- получать необходимую информацию 

из различных источников, вести 

диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- использовать научные знания 

истории, философии, антропологии 

для аргументации различных 

подходов в научных концепциях 

-  осознавать современные проблемы 

познания сущности человека; 

- писать обществоведческое эссе 
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Раздел II. 

Основные сферы 

общественной 

жизни  

Тема 3. Духовная 

культура 

истина. Научное познание 

(особенности, формы, методы), 

ненаучное познание 

(жизненный опыт, здравый 

смысл, народная мудрость и 

т.д.), социальные и 

гуманитарные знания. Человек 

в системе социальных связей. 

Биологическое и социальное в 

человеке. Личность, факторы, 

влияющие на её формирование. 

Социальное поведение и 

социализация личности. 

Самосознание и 

самореализация. Единство 

свободы и ответственности 

личности. Понимание свободы 

и необходимости в различные 

исторические эпохи и в разных 

философских системах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятия духовная жизнь и 

культура. Виды духовной 

деятельности.  Культурология.  

Традиции и новаторство в 

культуре. Функции культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- анализировать  современные 

общественные явлений и события; 

- толерантно  относиться к 

различным религиозным 

конфессиям; 
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Многообразие культур. Диалог 

культур. Интернационализация 

культуры. Форм и 

разновидности культуры 

(народная, массовая, элитарная), 

роль СМИ на примере Тульской 

области. Понятия наука и 

образование. Функции науки и 

её разновидности 

(фундаментальные и 

прикладные).  Значимые черты 

современной науки 

(универсальность, 

безграничность, 

дифференциация, интеграция, 

сближение с потребностями 

развивающегося общества). 

Образование, непрерывное 

образование, самообразование. 

Этика ученого. Цели 

государственной 

образовательной политики РФ 

на основе Закона РФ «Об 

образовании». Понятия мораль 

и религия. Мораль: 

нравственные категории, 

принципы, нормы. Смысл 

жизни. Религиозное и светское 

сознание. Особенности религии 

и её функции в современном 

мире.  

Многообразие современных 

религий, свобода совести, 

толерантность как 

-установление причинно-

следственных связей; 

- построение логической цепи 

рассуждений; 

- осуществлять дедуктивное 

обобщение (подведение единичного 

достоверного под общее достоверное), 

т.е. актуализировать понятие или 

суждение, и отождествлять с ним 

соответствующие существенные 

признаки одного или более объектов; 

- определять аспект классификации; 

- осуществлять классификацию; 

- получать необходимую  информацию 

из различных источников; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- получить знания о религиозных 

конфессиях России и Иркутска, об 

опыте решения  межрелигиозных 

конфликтов; 

- проводить сравнительный анализ 

науки, религии, морали и искусства, 

духовной жизни современной России; 

- оценить историческое своеобразие, 

роль радикальных преобразований 

XX века,  

- понимать тенденции современного 

развития, пути преодоления 

духовного кризиса. 
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Тема 4. 

Экономическая 

сфера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

веротерпимость. Религиозные 

конфессии России и Иркутска, 

опыт решения  межрелигиозных 

конфликтов. Искусство: 

понятие, функции, 

существенные черты, 

особенности развития. 

Классификации видов искусств.  

 

 

 

 

 

Понятие экономики. Роль 

экономики в жизни общества. 

Экономика как подсистема 

общества (производство, 

распределение, обмен, 

потребление). Взаимосвязь и 

взаимовлияние социальной 

структуры общества и её 

экономической жизни.  

Показатели уровня жизни 

развитых стран (ВВП на душу 

населения, индекс развития 

человека, уровень бедности). 

Главные функции государства в 

рыночной экономике. Цели 

государственной политики. 

Показатели уровня жизни 

населения страны. 

Экономическая культура: 

понятие, структура. 

Экономические отношения, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- навыки планирования собственной 

экономической деятельности; 

- инициативно сотрудничать в поисках 

необходимой информации; 

- формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и 

социальный опыт; 

- распознавать на основе 

приведённых данных основные 

экономические системы и 

экономические явления, сравнивать 

их; 

- характеризовать поведение 

производителя и потребителя как 

основных участников экономической 

деятельности; 

- применять полученные знания для 

характеристики экономики семьи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценивать тенденции 

экономических изменений в 

нашем обществе; 

- анализировать с опорой на 

полученные знания несложную 

экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных 

источников; 

- выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

-выполнять практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской 

экономики. 
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Тема 5. 

Социальная сфера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экономический интерес, 

экономическое поведение. 

Свобода экономической 

деятельности и социальная 

ответственность 

хозяйствующего субъекта. 

Культура производства и 

потребления. 

 

 

 

 

 

Социальная сфера общества. 

Социальная структура. 

Многообразие социальных 

групп (критерии выделения, 

причины возникновения и 

существования, 

классификации). Социальная 

дифференциация. Социальное 

равенство. Социальная 

стратификация. Социальная 

структура. Социальная 

мобильность: виды, пути. 

Социальные интересы и 

средства их выражения. 

Социальный статус личности. 

Престиж. Авторитет. 

Социальные роли личности. 

Социализация личности и её 

факторы. Социальная 

адаптация. Социальные 

гарантии. Социальный контакт, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- решения практических жизненных 

проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

- поиски социальной информации, 

представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

- систематизировать, анализировать  и 

обобщать неупорядоченную 

социальную информацию;  

-  различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

- искать и оценивать альтернативные 

способы решения конфликта; 

- описывать социальную структуру в 

обществах разного типа, 

характеризовать основные 

социальные группы современного 

общества;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать собственную 

познавательную деятельность;  

- аргументированно участвовать в 

дискуссии, умение слышать 

партнера; 

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов знания по 

заданным темам;   

- использовать понятия «равенство» 

и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

- ориентироваться в потоке 

информации, относящейся к 

вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в 

современном обществе; 

- адекватно понимать информацию, 

относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных 

источников. 
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социальное взаимодействие, 

социальная связь, социальные 

отношения. Социальные 

аспекты труда. Культура труда. 

Социальный конфликт: понятие, 

причины, условия, влияющие на 

его развитие, стадии развития, 

последствия. 

Социальные нормы: понятие, 

функции, общие черты, виды и 

их особенности. Социальный 

контроль: понятие, задачи. 

Санкции: понятие, виды. 

Общественное мнение. 

Индивидуальное сознание. 

Самоконтроль. Девиантное 

поведение: понятие, причины, 

разновидности, профилактика. 

Преступность. Организованная 

преступность. Борьба с 

преступностью. Нации и 

межнациональные отношения. 

Этнические общности. 

Национальное самосознание и 

национальные интересы. 

Менталитет. Межнациональное 

сотрудничество в современном 

мире. Национализм. 

Межнациональные конфликты и 

пути их преодоления. 

Толерантность. РФ – 

многонациональное 

государство. Национальная 

политика: понятие, цели, 

- на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные 

общности и группы; 

- характеризовать ведущие 

направления социальной политики 

российского государства; 

- давать оценку с позиций 

общественного прогресса 

тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать 

свою позицию; 

- извлекать из педагогически 

адаптированного текста, 

составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, 

необходимую информацию, 

преобразовывать её и использовать 

для решения задач; 

- использовать социальную 

информацию, представленную 

совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный 

состав и социальную динамику 

общества; 

проводить несложные 

социологические исследования. 
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Тема 6. 

Политическая 

сфера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направления. Национальная 

политика в РФ. Понятие семьи 

как малой группы и социального 

института. Институт брака. 

Функции семьи. Семья в 

современном обществе. 

Государственная поддержка 

семьи в России. Бытовые 

отношения. Социальные 

процессы в современной 

России. Молодежь как 

социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском 

возрасте. Молодежная 

субкультура. 

 

 

 

 

Политическая сфера. Понятия 

политики и власти. 

Политическая деятельность и 

общество. Политическая сфера 

и политические институты. 

Политические отношения. 

Политика и власть. Взаимосвязь 

политики и власти. Власть и 

мораль. Политическая система. 

Структура и функции 

политической системы. 

Государство в политической 

системе. Типология государств. 

Сравнительный анализ 

политических режимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и 

компетенцию различных органов 

государственной власти и 

управления; 

-правильно определять инстанцию 

(государственный орган), в который 

следует обратиться для разрешения 

той или типичной социальной 

ситуации; 

-сравнивать различные типы 

политических режимов, 

обосновывать преимущества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- осуществление личного выбора в 

реализации и защиты прав 

человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских 

обязанностей; 

- построение логической цепи 

рассуждений в процессе решения   

познавательных задач  по 

актуальным социальным проблемам 

с использованием правовых понятий; 

- оценивание происходящих событий 

и поведения людей с точки зрения 

морали и права;      

- поиск и оценка альтернативных 

способов решения конфликта; 
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(тоталитаризм, авторитаризм, 

демократия). Конституция РФ 

1993г. РФ – демократическое 

федеративное государство с 

республиканской формой 

правления. Демократические 

перемены в России. Правовое 

государство, его признаки. 

Гражданское общество: 

понятие, основные черты. 

Местное самоуправление (на 

примере г. Иркутска).   

Международные документы о 

правах человека. Защита прав. 

Средства массовой 

коммуникации, их роль в 

политической жизни общества. 

Политические идеологии. 

Политические партии: понятие, 

признаки, классификации. 

Партийная система: понятие, 

типы. Избирательная система. 

Избирательное право. 

Избирательный процесс. Типы 

избирательных систем. 

Политические идеологии, 

политические партии, 

партийная система, 

избирательная система, 

избирательное право, 

избирательный процесс, тип 

избирательной системы в РФ. 

Демократические выборы в 

демократического политического 

устройства; 

- описывать основные признаки 

любого государства,    

-конкретизировать их   на примерах 

прошлого и современности; 

-характеризовать базовые черты 

избирательной системы в нашем 

обществе, основные проявления роли 

избирателя; 

- различать факты и мнения в потоке 

политической информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- умение аргументированно 

участвовать в дискуссии, умение 

слышать партнера; 

-осознавать значение гражданской 

активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего 

государства; 

- соотносить различные оценки 

политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 
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Раздел III. Право 

Тема 7. Право как 

особая система 

норм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

России Участие граждан в 

политической жизни.  

 

 

 

Политический процесс: 

понятие, классификации, 

стадии. Политическое участие: 

понятие, виды, формы. 

Абсентеизм. Политическая 

культура. 

 

Право в системе социальных 

норм. Право: основные 

подходы к определению права, 

признаки права. Сравнительный 

анализ права и морали. Система 

права: понятие, основные 

отрасли, институты, отношения. 

Норма права: понятие, 

признаки. Публичное и частное 

право. Источники права: 

обычай, судебный прецедент, 

нормативно-правовой акт. 

Нормативно-правовые акты: 

основные виды, иерархия, 

действие в пространстве, во 

времени, по кругу лиц. 

Конституция РФ: сущность, 

особая юридическая сила, 

верховенство, задачи, 

принципы действия на 

территории всего государства. 

Правоотношения как особый 

 

 

 

 

 

 - оценивать происходящие события 

и поведение людей с точки зрения 

морали и права;      

на основе полученных знаний о 

правовых нормах; 

- характеризовать и иллюстрировать 

примерами установленные законом 

права собственности; права и 

обязанности супругов, родителей и 

детей; 

-  права, обязанности и 

ответственность работника и 

работодателя;  

- предусмотренные гражданским 

правом Российской Федерации 

механизмы защиты прав 

собственности и разрешения 

гражданско-правовых споров; 

-анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки 

правонарушения, проступка, 

преступления; 

-объяснять на конкретных примерах 

особенности правового положения и 

 

 

 

 

 

- оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе 

правовыми способами и 

средствами; 

- использовать знания и умения для 

формирования способности к 

личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; 

- ориентировки в актуальных 

общественных событиях, 

определения личной гражданской 

позиции; 
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11 класс 
 

 

 

Раздел IV. 

Экономика. 

Тема 8.  

Экономика. 

 

вид общественных отношений 

(понятие, признаки, основания 

возникновения, субъекты). 

Правонарушения: понятие, 

признаки, виды. Юридическая 

ответственность: понятие, 

принципы, виды. Система 

судебной защиты прав 

человека. Развитие права в 

современной России. 

Современное российское 

законодательство. Основы 

государственного, 

административного, 

гражданского права. 

Современное российское 

законодательство. Основы 

трудового, семейного, 

уголовного права. Правовая 

защита природы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правосознание: понятие, 

структура (знание права, 

правовая идеология, 

правовая психология, правовая 

установка), виды 

юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

- находить, извлекать и осмысливать 

информацию правового характера,  

- полученную из доступных 

источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные;  

-применять полученную информацию 

для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными 

законом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- усвоить основные понятия 

экономики как хозяйства и науки; 

-иметь представление об 

экономическом развитии и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- применять социально-

экономические знания в процессе 

решения   познавательных задач 

по актуальным социальным 

проблемам; 
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(индивидуальное, групповое, 

общественное).  

Взаимодействие права и 

правосознания. Правовая 

культура, её функции. 

Правомерное поведение: 

понятие, признаки, виды. 

Предпосылки формирования 

правомерного поведения. 

Правоохранительные органы.  

 

Понятие экономика: наука и 

хозяйство. Предмет изучения 

экономической науки. 

Макроэкономика, 

микроэкономика, мировая 

экономика. Экономическая 

деятельность: понятие, виды. 

Экономические блага. 

Измерители экономической 

деятельности (объемные и 

качественные). Понятие ВНП, 

ВВП. Анализ экономической 

деятельности в РФ. 

Понятие экономический рот и 

развитие. Факторы 

экономического роста. 

Экстенсивный и интенсивный 

рост. НТР. Сравнительный 

анализ экономического роста: 

Россия и страны мира. 

Экономический цикл: понятие, 

фазы, продолжительность. 

Причины циклического 

экономическом росте и их 

измерителях; 

-уметь различать особенности 

экономических систем, особенность и 

характерные черты рыночной 

экономики; 

-анализировать ситуации на 

современном рынке; 

- характеризовать поведение 

производителя и потребителя как 

основных участников экономической 

деятельности; 

- применять полученные знания для 

характеристики экономики семьи; 

-использовать статистические 

данные, отражающие экономические 

изменения в обществе; 

-получать социальную информацию 

об экономической жизни общества из 

адаптированных источников 

различного типа; 

формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и 

социальный опыт. 

 

 

 

 

 

 

 

- грамотное использование 

экономических понятий и законов 

при выполнении творческих заданий; 

- установление причинно-

следственных связей между 

экономическими и социальными 

явлениями и их последствиями в 

обществе; 

- критического восприятия 

информации, получаемой в 

межличностном общении и в 

массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования 

собранную социальную 

информацию. 

- наблюдать и интерпретировать 

явления и события, происходящие в 

социальной жизни, с опорой на 

экономические знания; 

-характеризовать тенденции 

экономических изменений в нашем 

обществе; 

-анализировать с позиций 

обществознания сложившиеся 

практики и модели поведения 

потребителя; 

-решать познавательные задачи в 

рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности 

человека; 

- выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях, 
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развития экономики (анализ 

исторического материала и 

современности).  

Рыночные отношения в 

экономике. Экономические 

системы (традиционная, 

командная, рыночная). Понятие 

рынок и его роль в 

экономической жизни. Понятия 

спроса и предложения. Законы 

спроса и предложения. Факторы 

спроса и предложения. 

Конкуренция и монополия. 

Рыночная структура и 

инфраструктура. Критерии 

анализа рыночной структуры.  

Фондовый рынок: понятие, 

функции. Ценные бумаги. 

Акция, облигация и др. ценные 

бумаги.  Фондовая биржа. 

Анализ ситуации на 

современном рынке. 

Становление рыночной 

экономики в России.  

Фирма: понятие, роль в 

экономике. Факторы 

производства (труд, земля, 

капитал, предпринимательские 

способности) и факторные 

доходы (заработная плата, 

рента, процент, прибыль). 

Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

связанных с описанием состояния 

российской экономики. 

- самоопределиться в своем 

экономическом будущем; 

- использовать приобретенные  

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- уметь грамотно планировать 

личный бюджет 
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издержки. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Понятие предпринимательство 

и предпринимательские 

правоотношения. Источники 

предпринимательского права. 

Принципы правового 

регулирования 

предпринимательства. 

Субъекты 

предпринимательского права. 

Организационные формы 

предпринимательства: 

индивидуальное, партнерское, 

корпоративное; их виды. 

Достоинства и недостатки 

различных форм 

предпринимательства. Виды 

предпринимательства 

(производственное и в сфере 

услуг). Создание, 

реорганизация, ликвидация 

предпринимательских 

организаций. 

Источники финансирования 

бизнеса: внутренние 

(самофинансирование: прибыль 

и амортизационные отчисления) 

и внешние (банковский кредит). 

Менеджмент: понятие, 

функции, принципы. 

Маркетинг: понятие, цели 

принципы. 
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Экономика и государство. 

Экономическая политика и 

экономические цели 

государства. Экономические 

функции государства. 

Общественные блага. Внешние 

эффекты.   Направления 

государственной 

экономической политики: 

стабилизационное и 

структурное. Прямое и 

косвенное воздействие 

государства на рыночный 

механизм. Механизмы 

государственного 

регулирования рыночной 

экономики. Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. 

Бюджетно-налоговая 

(фискальная) политика 

(государственный бюджет, 

налоги, дефицит бюджета, 

государственный долг). Защита 

конкуренции и 

антимонопольное 

законодательство. Бюджетная 

система РФ. Доходы и расходы: 

навыки планирования. 

Формирование 

государственного бюджета РФ и 

его исполнение. 

Финансы в экономике: понятие 

и функции. Банковская система. 

Роль и функции центрального 
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банка. Коммерческие банки: 

понятие, разновидности, 

основные операции. Финансово-

кредитные институты 

(Пенсионный фонд, 

инвестиционные компании,  

страховые компании, фондовые 

биржи). Межгосударственные 

финансово-кредитные 

учреждения. Электронные 

деньги. 

Инфляция: виды, причины и 

последствия. Анализ 

современной экономической 

ситуации. Способы 

рационального поведения в 

процессе потребления и обмена, 

сохранения имеющихся 

сбережений. 

Занятость и безработица. Рынок 

труда. Заработная плата: 

понятие, виды, спрос и 

предложение, МРОТ, 

прожиточный минимум. 

Занятость. Безработица: 

понятие, причины, виды, 

последствия. Государственная 

политика в области занятости. 

Анализ законодательства РФ. 

Занятость и безработица в 

Иркутской области. 

Мировая экономика. 

Международное разделение 

труда: понятие, предпосылки. 
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Раздел V. 

Проблемы 

социально-

политического 

развития общества 

 

Тема 9. Проблемы 

социально-

Международная торговля. 

Экспорт, импорт, сальдо 

торгового баланса. 

Государственная политика в 

области международной 

торговли. Протекционизм. 

Тарифные и нетарифные 

методы регулирования 

международной торговли. 

Свободная торговля. Специфика 

международной торговли и 

государственной политики в 

этой сфере в РФ. Глобальные 

проблемы экономики. 

Потребители: понятие, цели, 

доходы, расходы, сбережения, 

страхование. Рациональное 

экономическое поведение 

потребителя. Защита прав 

потребителя. Производители: 

понятие, цели, рациональное 

экономическое поведение. 

 

 

 

 

Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности.  

Свободное общество. Выбор в 

условиях альтернативы и 

ответственность за его 

последствия. 

Общественное сознание: 

сущность, особенности, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- успешно выполнять типичные 

социальные роли;  

- сознательно взаимодействать с 

различными социальными 

институтами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ориентироваться в актуальных 

общественных событиях, 

определения личной гражданской 

позиции; 

-критически воспринимать 

сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких направлениях 
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политического 

развития общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

структура. Общественная 

психология и идеология. 

Индивидуальное и 

общественное сознание. 

Понятие политического 

сознания. Обыденное и 

теоретическое сознание. 

Идеология: понятие, роль в 

политической жизни. 

Сравнительный анализ 

современных политических 

идеологий. 

Политическая психология: 

понятие, структура, роль в 

политической жизни. СМИ и 

политическое сознание. 

Политическое поведение: 

понятие, структура, 

многообразие форм. 

Регулирование политического 

поведения. 

Политический терроризм: 

понятие, цели, причины, 

социальный состав, методы, его 

глобальность и опасность. 

Политическая элита и 

особенности её формирования в 

современной Росси.      

Политическое лидерство. Роль 

политического лидера. Типы 

лидерства. Политические 

лидеры России и Иркутской 

области. 

- оценки происходящих событий и 

поведения людей с точки зрения 

морали и права;      

- совершенствования собственной 

познавательной деятельности;  

критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; 

осуществлять самостоятельный поиск, 

анализ и использования собранной 

социальной информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

массовой культуры, как шоу-бизнес 

и мода; 

-выражать и обосновывать 

собственную позицию по 

актуальным проблемам молодёжи; 

- использовать приобретенные  

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- предвидеть    возможные 

последствия определенных 

социальных действий; 

- осуществления конструктивного 

взаимодействия людей в процессе 

дискуссий, диалога и других форм 

общения 
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Раздел VI. 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Тема 10. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Тенденции развития семьи в 

современной России. Проблема 

неполных семей. 

Современная демографическая 

ситуация в РФ. Особенности 

демографической ситуации в 

Иркутской области. 

Национальный проект. 

Религиозные объединения и 

организации в РФ: понятие, 

правовой статус, 

государственное регулирование 

деятельности, права. 

Религиозные объединения и 

организации в Иркутской 

области.  Опасность 

экстремистских религиозных 

групп и тоталитарных сект. 

«Факторы риска», угрожающие 

межрелигиозному миру и 

согласию в РФ. Толерантность. 

 

 

 

 

 

Современные подходы к 

пониманию права 

(позитивное и естественное 

право).  Тоталитарное 

правопонимание.  Естественное 

право как юридическая 

реальность, его 

гуманистическая роль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Действовать в пределах правовых 

норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах 

общественных отношений; 

-перечислять участников 

законотворческого процесса и 

раскрывать их функции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- освоить типичные социальные 

роли через участие в обучающих 

играх и тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни, через 

самостоятельное формулирование 

правил и норм поведения (в школе, 

общественных местах и т.п.);  



355 
 

Взаимосвязь естественного и 

позитивного права. 

Законотворческий процесс в РФ. 

Понятие «гражданин». 

Гражданство в РФ: понятие, 

основания приобретения, 

двойное гражданство. ФЗ «О 

гражданстве РФ». Права и 

обязанности гражданина РФ. 

Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Экологическое право: общая 

характеристика. Источники 

экологического права. Право 

граждан на благоприятную 

окружающую среду. 

Экологические 

правонарушения. Способы 

защиты экологических прав. 

Гражданское право. 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданские правоотношения: 

понятие, основания 

возникновения, изменения, 

прекращения, субъекты, 

объекты, содержание. 

Имущественные и личные 

неимущественные права. Право 

на интеллектуальную 

собственность. Наследование. 

Способы защиты гражданских 

прав. 

-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. 

 

 

 

 

 

 

 

- применять полученные знания для 

определения социально одобряемого 

поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

- решать познавательные и 

практические задачи, отражающие 

типичные социальные ситуации; 

- анализировать современные 

общественные явления и события; 

- аргументированно защищать свою 

позицию, оппонирование иному 

мнению через участие в дискуссиях, 

диспутах, дебатах о современных 

социальных проблемах; 
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Семейное право. Семейный 

кодекс РФ. Признаки семейных 

правоотношений. Семья как 

юридическое понятие. Понятие 

брака. Условия и порядок 

регистрации брака. Порядок 

расторжения брака. Правовое 

регулирование отношения 

супругов (личные права и 

обязанности, имущественные 

права и обязанности, законный 

режим имущества, брачный 

договор).   Основания 

возникновения родительского 

правоотношения. Лишение, 

ограничение, восстановление 

родительских прав.  

 

 

Усыновление, опека 

(попечительство). Приемная 

семья. Органы опеки и 

попечительства. Права ребенка.   

Личные и имущественные права 

детей и обязанности родителей 

по отношению к ним. Права 

родителей. 

Трудовое право. Трудовой 

кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Субъекты 

трудового права, их права и 

обязанности. Порядок приема на 

работу, заключение и 

расторжение трудового 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентироваться в актуальных 

общественных событиях, 

проявлять личную гражданскую 

позицию; 

- оценивать происходящие события и 

поведение людей с точки зрения 

морали и права;      

- решать познавательные и 

практические задачи, отражающие 

типичные социальные ситуации; 

- анализировать современные 

общественные явления и события; 

- осуществлять конструктивное 

взаимодействие людей с разными 

убеждениями, культурными 
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договора. Особенности 

правового положения 

несовершеннолетних.   

Занятость населения. Правовые 

основы социальной защиты и 

социального обеспечения. 

Правила приема в 

образовательные учреждения 

профессионального 

образования). Порядок оказания 

платных образовательных 

услуг.  

Материальное и процессуальное 

право. Правосудие и 

судопроизводство. Гражданское 

процессуальное право. 

Гражданский процессуальный 

кодекс РФ. Гражданский 

процесс: понятие, предмет, 

принципы, категории дел, 

участники, доказательства и 

доказывание, процессуальные 

сроки.  

Гражданский процесс. 

Прохождение дела в суде. 

Исполнение судебных решений.  

Арбитражный процесс. 

Арбитражный процессуальный 

кодекс РФ. 

Процессуальное право: 

уголовный процесс. Уголовно-

процессуальный кодекс РФ. 

Основные принципы и 

участники процесса. Меры 

ценностями и социальным 

положением. 

- критически воспринимать 

информацию, получаемую в 

межличностном общении и в 

массовой коммуникации; 

осуществлять самостоятельный 

поиск, анализ и использовать 

собранную социальную 

информацию. 
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процессуального принуждения. 

Досудебное производство. 

Судебное производство 

(прохождение дела в суде). Суд 

присяжных заседателей. 

Процессуальное право: 

административная юрисдикция. 

Кодекс РФ Пб 

административных 

правонарушениях. Объекты и 

субъекты административной 

ответственности, 

административные наказания, 

меры обеспечения производства 

по делам об административных 

правонарушениях, участники 

производства и их права, 

протокол, подготовка к 

рассмотрению дела, порядок 

рассмотрения дел, 

постановление, его 

обжалование и вступление в 

силу. 

Процессуальное право: 

конституционное 

судопроизводство. 

Конституционный суд, 

основания его деятельности, 

особенности, основные 

принципы судопроизводства, 

право на обращение в КС РФ. 

Основные стадии 

конституционно 

судопроизводства. 
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Международная система 

защиты прав человека в 

условиях мирного времени. 

Международная защита прав 

человека в условиях военного 

времени. Международное 

гуманитарное право. 

 

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.  
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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 достаточной подготовки для успешного освоения 

разделов алгебры и начал математического анализа, геометрии, статистики и теории вероятностей по программе 

средней (полной) общеобразовательной школы.  
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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 уровне 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.  

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 программах большое внимание уделяется практико-ориентированным задачам.  

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.  

Алгебра и начала анализа 

10 класс 

 

Раздел Содержание Ученик на базовом уровне 

научится 

Ученик на базовом уровне 

получит возможность 

научиться 
Действительные 

числа 

Понятие натурального числа. 

Множества чисел. Свойства 
− Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, 

− Свободно оперировать понятиями: 

целое число, делимость чисел, 
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 действительных чисел.   

Понятие корня степени п. 

Корни четной и нечетной 

степеней. Арифметический 

корень. Свойства корней 

степени п.  

 

 

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: конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  

− оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример;   

− находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически на 

числовой прямой;  

− строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное 

простейшими условиями; 

− распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том числе с 

использованием контрпримеров. 

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: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое 

представление множеств на 

координатной плоскости; 

− оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

− проверять принадлежность 

элемента множеству; 

− находить пересечение и 

объединение множеств, в том числе 

представленных графически на 

числовой прямой и на 

координатной плоскости; 
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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 

− 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 

Корень степени п 

 

 

Понятие корня степени п. 

Корни четной и нечетной 

степеней. Арифметический 

корень. Свойства корней 

степени п.  

 

− выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел. 

− оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения  корней натуральной 

степени из чисел; 

− изображать точками на числовой 

прямой  корни натуральной 

степени из чисел 

-находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным 

показателем; 

Степень 

положительного 

числа 

 

Понятие и свойства степени с 

рациональным показателем. 

Предел последовательности.  

Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

Число е. 

Понятие степени с 

иррациональным показателем. 

Показательная функция. 

-выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих степени 

чисел,  

-оценивать и сравнивать с 

рациональными числами значения 

целых степеней чисел,  

- изображать точками на числовой 

прямой целые степени чисел,  
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-оперировать на базовом уровне  

 

 

Функции 

 

 

Понятия функции и ее графика. 

Функция у = хn. 

Показательная функция. 

Логарифмическая функция. 

Функции у=sin х,у=cos х,у=tgx, 

y=ctgx. 

 

 

 

 

 

 

− Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период; 

− оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  

− распознавать графики 

элементарных функций: 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций; 

− соотносить графики 

элементарных функций: 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они 

заданы; 

− оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; 

− оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические 

функции;  

− определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

− строить графики изученных 

функций; 

− описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 
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− находить по графику 

приближённо значения функции 

в заданных точках; 

− определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

− строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− определять по графикам свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации 

− строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

− решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

− определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания 

и убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.);  

− интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации;  

определять по графикам простейшие 

характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Логарифмы Понятие и свойства 

логарифмов. 

. 

-оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

-выполнять несложные 

преобразования числовых 

-оперировать понятиями: логарифм 

числа; 

-пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах 
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выражений, содержащих логарифмы 

чисел. 

-оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения логарифмов чисел в 

простых случаях; 

- изображать точками на числовой 

прямой логарифмы чисел в простых 

случаях; 

 

Уравнения и 

неравенства 

 

Рациональные уравнения. 

Системы рациональных 

уравнений. Метод интервалов 

решения неравенств. Рацио-

нальные неравенства. 

Нестрогие неравенства. 

Системы рациональных 

неравенств 

Простейшие показательные и 

логарифмические уравнения. 

Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неиз-

вестного. Простейшие 

показательные и 

логарифмические неравенства. 

Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного. 

Простейшие 

тригонометрические уравнения. 

Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного. Применение 

− решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные 

уравнения; 

- решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) = d и 

простейшие неравенства вида log a x 

< d; 

− решать показательные уравнения, 

вида abx+c= d  (где d можно 

представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие 

неравенства вида ax < d    (где d 

можно представить в виде 

степени с основанием a);. 

-приводить несколько 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. 

− решать рациональные, 

показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

− использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

− использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 

− использовать графический метод 

для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

− изображать на тригонометрической 

окружности множество решений 

простейших тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

− выполнять отбор корней уравнений 

или решений неравенств в 

соответствии с дополнительными 

условиями и ограничениями. 
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основных тригонометрических 

формул для решения 

уравнений. Однородные 

уравнения. Простейшие 

тригонометрические 

неравенства 

 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

− составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства 

при решении задач других учебных 

предметов; 

− использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей реальных 

ситуаций или прикладных задач; 

уметь интерпретировать полученный 

при решении уравнения, неравенства 

или системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной 

задачи 

Синус и косинус 

угла. Тангенс и 

котангенс угла. 

 

 

Понятие угла и его меры. 

Определение синуса и косинуса 

угла, тангенса  и  котангенса 

угла основные формулы для 

них. Арксинус и арккосинус. 

Арктангенс и арккотангенс.  

 

− оперировать на базовом уровне 

понятиями:  тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, 

величина угла, заданного точкой 

на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

− изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах; 

− оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса  

конкретных углов. 

 

− оперировать понятиями: 

тригонометрическая окружность, 

радианная и градусная мера угла, 

величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную 

величину, числа π; 

− выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  
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Формулы сложения 

 

Косинус суммы (и разности) 

двух углов. Формулы для 

дополнительных углов. Синус 

суммы (и разности) двух углов. 

Сумма и разность синусов и 

косинусов. Формулы для 

двойных и половинных углов. 

Произведение синусов и 

косинусов. 

− проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

тригонометрические функции; 

 

− проводить по известным формулам 

и правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих тригонометрические 

функции; 

− находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

− изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

− использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций 

углов; 

− выполнять перевод величины угла 

из радианной меры в градусную и 

обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 

Вероятность 

события 

Понятие и свойства 

вероятности события. 

Относительная частота 

события. Условная вероятность. 

Независимые события 

-оперировать на базовом уровне 

основными описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

− оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и вероятность 

события, случайный выбор, 

− понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

− иметь представление об условной 

вероятности и о полной 

вероятности, применять их в 

решении задач; 
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опыты с равновозможными 

элементарными событиями; 

− вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа 

исходов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероятности 

событий в реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых случаях 

реальные данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, графиков 

− иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

− иметь представление о корреляции 

случайных величин, о линейной 

регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

− выбирать подходящие методы 

представления и обработки данных; 

уметь решать несложные задачи на 

применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

 

 

Раздел Содержание Ученик на углубленном 

уровне научится 

Ученик на углубленном уровне 

получит возможность 

научиться 
Действительные 

числа 

 

Понятие натурального числа. 

Множества чисел. Свойства 

действительных чисел.   

Понятие корня степени п. 

Корни четной и нечетной 

степеней. Арифметический 

корень. Свойства корней 

степени п.  

 

− 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 

− свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач; 

− понимать причины и основные идеи 

расширения числовых множеств; 

− владеть основными понятиями 

теории делимости при решении 

стандартных задач 
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 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; 

− доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

− выполнять округление 

рациональных и иррациональных 

чисел с заданной точностью; 

− сравнивать действительные числа 

разными способами; 

− упорядочивать числа, записанные 

в виде обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием 

арифметического квадратного 

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; 

− иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 

− владеть формулой бинома 

Ньютона; 

− применять при решении задач 

теорему о линейном представлении 

НОД; 

− 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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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 

Корень степени п 

 

 

Понятие корня степени п. 

Корни четной и нечетной 

степеней. Арифметический 

корень. Свойства корней 

степени п.  

 

− выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел. 

− оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения  корней натуральной 

степени из чисел; 

− изображать точками на числовой 

прямой  корни натуральной 

степени из чисел 

-находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным 

показателем; 

Степень 

положительного 

числа 

 

Понятие и свойства степени с 

рациональным показателем. 

Предел последовательности.  

Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

Число е. 

-выполнять преобразования 

числовых выражений, содержащих 

степени чисел,  

-оценивать и сравнивать с 

рациональными числами значения 

целых степеней чисел,  
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Понятие степени с 

иррациональным показателем. 

Показательная функция. 

- изображать точками на числовой 

прямой целые степени чисел,  

  

Функции 

 

 

Понятия функции и ее графика. 

Функция у = хn. 

Показательная функция. 

Логарифмическая функция. 

Функции у=sin х,у=cos х,у=tgx, 

y=ctgx. 

 

 

 

 

 

 

− Владеть понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при 

решении задач; 

− владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства 

степенной функции при решении 

задач; 

− владеть понятиями показательная 

функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять 

свойства показательной функции 

при решении задач; 

− владеть понятием 

логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

− Достижение результатов раздела II; 

− владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при решении 

задач; 

− применять методы решения 

простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков. 
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логарифмической функции при 

решении задач; 

− владеть понятиями 

тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических функций 

при решении задач; 

− владеть понятием обратная 

функция; применять это понятие 

при решении задач; 

− применять при решении задач 

свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 

− применять при решении задач 

преобразования графиков 

функций; 

− владеть понятиями числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

− применять при решении задач 

свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической прогрессий.  

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, 



374 
 

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.) 

Логарифмы Понятие и свойства 

логарифмов. 

 

-оперировать понятиями: логарифм 

числа, 

-выполнять преобразования 

числовых выражений, содержащих 

логарифмы чисел. 

-оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения логарифмов чисел в 

простых случаях; 

- изображать точками на числовой 

прямой логарифмы чисел в простых 

случаях; 

− выполнять стандартные 

тождественные преобразования 

логарифмических выражений. 

-оперировать понятиями: логарифм 

числа; 

-пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах 

Уравнения и 

неравенства 

 

Рациональные уравнения. 

Системы рациональных 

уравнений. Метод интервалов 

решения неравенств. Рацио-

нальные неравенства. 

Нестрогие неравенства. 

Системы рациональных 

− Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на 

− Достижение результатов раздела II; 

− свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и 
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неравенств 

Простейшие показательные и 

логарифмические уравнения. 

Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неиз-

вестного. Простейшие 

показательные и 

логарифмические неравенства. 

Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного. 

Простейшие 

тригонометрические уравнения. 

Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного. Применение 

основных тригонометрических 

формул для решения 

уравнений. Однородные 

уравнения. Простейшие 

тригонометрические 

неравенства 

 

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 

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; 

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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− 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: 

− 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; 
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− 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 

Синус и косинус 

угла. Тангенс и 

котангенс угла. 

 

 

Понятие угла и его меры. 

Определение синуса и косинуса 

угла, тангенса  и  котангенса 

угла основные формулы для 

них. Арксинус и арккосинус. 

Арктангенс и арккотангенс.  

 

− оперировать понятиями:  

тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих 

произвольную величину; 

− изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах; 

− оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса  

конкретных углов. 

 

− оперировать понятиями: 

тригонометрическая окружность, 

радианная и градусная мера угла, 

величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную 

величину, числа π; 

− выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

 

Формулы сложения 

 

Косинус суммы (и разности) 

двух углов. Формулы для 

дополнительных углов. Синус 

суммы (и разности) двух углов. 

Сумма и разность синусов и 

косинусов. Формулы для 

двойных и половинных углов. 

Произведение синусов и 

косинусов. 

− проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

тригонометрические функции; 

 

− проводить по известным формулам 

и правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих тригонометрические 

функции; 

− находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 
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− изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

− использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций 

углов; 

− выполнять перевод величины угла 

из радианной меры в градусную и 

обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 

Вероятность 

события 

Понятие и свойства 

вероятности события. 

Относительная частота 

события. Условная вероятность. 

Независимые события 

− -Оперировать основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора, понятием генеральная 

совокупность и выборкой из нее; 

− оперировать понятиями: частота 

и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа 

исходов;  

− владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их 

применять при решении задач; 

− иметь представление об основах 

теории вероятностей; 

− Достижение результатов раздела II; 

−  владеть понятиями конечные и 

счетные множества и уметь их 

применять при решении задач;  

− уметь применять метод 

математической индукции; 
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− иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

− иметь представление о 

совместных распределениях 

случайных величин; 

− понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

выбирать методы подходящего 

представления и обработки данных 

 

 

 

11 класс 

 

Раздел Содержание Выпускник на базовом 

уровне  научится 

Выпускник на базовом 

уровне  получит 

возможность научиться 
Функции Свойства функций: 

монотонность, промежутки 

возрастания и убывания, 

четность-нечетность, 

периодичность. Понятие об 

обратной ф-ции. 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, 

Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 
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Преобразования графиков 

функций. 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / 

убывания, значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

определять по графикам 

свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации 

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; 

описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

− определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 



381 
 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.);  

− интерпретировать 

свойства в контексте конкретной 

практической ситуации;  

определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 

математического анализа 

Понятие о производной ф-ции. 

Физический и геометрический 

смыслы производной. 

Производные основных 

элементарных ф-ций. 

Использование производной 

при исследовании функции, 

построение графиков. Решение 

задач на экстремумы, 

нахождение наибольшего 

(наименьшего) значения 

функции. Понятие об 

определенном интеграле как 

площади криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-

Лейбница. Первообразная. 

Приложения определенного 

интеграла. 

− Оперировать на базовом 

уровне понятиями: производная 

функции в точке, касательная к 

графику функции, производная 

функции;  

− определять значение 

производной функции в точке по 

изображению касательной к 

графику, проведенной в этой 

точке; 

− решать несложные задачи 

на применение связи между 

промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с 

одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с 

другой. 

 

− 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 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 
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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 

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 

Уравнения и неравенства 

 

Равносильность уравнений и 

неравенств. Понятие 

уравнения-следствия. 

Возведение уравнений и 

неравенств в четную степень. 

Потенцирование 

логарифмических уравнений. 

Равносильность уравнений и 

неравенств системам. Метод 

промежутков для решения 

уравнений и неравенств. 

Уравнения и неравенства с 

− Оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, 

равносильные преобразования 

уравнений; 

− владеть методами 

решения уравнений, неравенств 

и их систем, уметь выбирать 

− определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем 
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модулем. Системы уравнений с 

несколькими неизвестными 

метод решения и обосновывать 

свой выбор; 

− использовать 

тождественные преобразования 

при решении уравнений и 

систем уравнений 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− составлять и решать 

уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач 

других учебных предметов; 

− выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 

различных уравнений, 

неравенств и их систем при 

решении задач других учебных 

предметов; 

− составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 

описывающие реальную 

ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать 

полученные результаты 

 

 

Раздел Содержание Выпускник на 

углубленном уровне  

научится 

Выпускник на 

углубленном уровне 

получит возможность 

научиться 
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Функции Свойства функций: 

монотонность, промежутки 

возрастания и убывания, 

четность-нечетность, 

периодичность. Понятие об 

обратной ф-ции. 

Преобразования графиков 

функций. 

− Владеть понятиями: 

область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при 

решении задач; 

− владеть понятием обратная 

функция; применять это понятие 

при решении задач; 

− применять при решении 

задач свойства функций: 

четность, периодичность, 

ограниченность; 

− применять при решении 

задач преобразования графиков 

функций;  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

− интерпретировать 

свойства в контексте конкретной 

практической ситуации;.  

− определять по графикам 

простейшие характеристики 

− владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении задач; 

− применять методы 

решения простейших 

дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков 
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периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 

математического анализа 

Понятие о производной ф-ции. 

Физический и геометрический 

смыслы производной. 

Производные основных 

элементарных ф-ций. 

Использование производной 

при исследовании функции, 

построение графиков. Решение 

задач на экстремумы, 

нахождение наибольшего 

(наименьшего) значения 

функции. Понятие об 

определенном интеграле как 

площади криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-

Лейбница. Первообразная. 

Приложения определенного 

интеграла. 

− 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; 

− 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; 

− 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 

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 
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− 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 

(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 

Уравнения и неравенства 

 

Равносильность уравнений и 

неравенств. Понятие 

уравнения-следствия. 

Возведение уравнений и 

неравенств в четную степень. 

Потенцирование 

логарифмических уравнений. 

Равносильность уравнений и 

неравенств системам. Метод 

промежутков для решения 

уравнений и неравенств. 

Уравнения и неравенства с 

модулем. Системы уравнений с 

несколькими неизвестными 

− Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

− решать разные виды 

уравнений и неравенств и их 

систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные и 

иррациональные; 

− свободно определять тип 

и выбирать метод решения 

показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств, иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; 

− свободно решать 

системы линейных уравнений;  

− решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

− применять при решении 

задач неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 
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− овладеть основными 

типами показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их 

решений и применять их при 

решении задач; 

− применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

− применять теорему Виета 

для решения некоторых 

уравнений степени выше второй; 

− понимать смысл теорем о 

равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

− владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой 

выбор; 

− использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в 

себя иррациональные выражения; 

− решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами 

алгебраическим и графическим 

методами; 

− иметь представление о 

неравенствах между средними 

степенными 

 



388 
 

− владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

− решать уравнения в целых 

числах; 

− изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

− свободно использовать 

тождественные преобразования 

при решении уравнений и систем 

уравнений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− составлять и решать 

уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач 

других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при 

решении различных 

 

Геометрия 

10  класс 

 

Раздел Содержание Ученик  научится Ученик  получит возможность 

научиться 
Введение   Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из аксиом. 

 

- Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, плоскость 

в пространстве. 

Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве. 

Доказывать геометрические 

утверждения; 
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Параллельность  

прямых и 

плоскостей 

       Параллельные прямые в 

пространстве. Параллельность 

трёх прямых. Параллельность 

прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. 

Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между 

прямыми. Параллельные 

плоскости. Свойства 

параллельных плоскостей. 

Тетраэдр. Параллелепипед. 

Задачи на построение сечений. 

 

- Оперировать на базовом уровне 

понятиями: параллельность прямых 

и плоскостей. 

оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, срезов 

и т.п. (определять количество 

вершин, ребер и граней полученных 

многогранников) 

Оперировать понятиями: 

параллельность и прямых и 

плоскостей; 

- применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

- описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве; 

- 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; 

- формулировать свойства и признаки 

фигур; 

- доказывать геометрические 

утверждения; 

- владеть стандартной классификацией 
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пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды); 

- находить объемы и площади 

поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 

- вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей 

  Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к 

плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости. Теорема о прямой, 

перпендикулярной  к плоскости. 

Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трёх 

перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскости. 

Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух  

плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед. 

 

 

 

 

 

 

- Оперировать на базовом уровне 

понятиями перпендикулярность  

прямых и плоскостей. 

- распознавать  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. 

- описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве; 

применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения; 

- формулировать свойства и признаки 

фигур; 

- доказывать геометрические 

утверждения; 

 

Многогранники Понятие многогранника. 

Призма. Пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрия в пространстве. 

Понятие правильного 

многогранника. Элементы 

- распознавать основные виды 

многогранников (призма, пирамида, 

правильная пирамида) 

- изображать изучаемые фигуры от 

руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

- соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты с 

реальными жизненными объектами и 

ситуациями; 
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симметрии правильных 

многогранников. 

 

 

 

- 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. 

- описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

- знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

- применять известные методы при 

решении стандартных 

математических задач; 

 

 

- использовать свойства 

пространственных геометрических 

фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

- владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды); 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач 

практического характера и задач из 

других областей знаний 

- представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

- понимать роль математики в 

развитии России 

- использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

- применять основные методы решения 

математических задач; 

- на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства;  

 

Векторы в 

пространстве 

Понятие вектора. Равенство  

векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. 

-оперировать на базовом уровне 

понятием вектора в  пространстве;  
 

- Оперировать понятиями вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, 

коллинеарные векторы; 

- находить  сумму векторов и 
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Умножение вектора на число.  

Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трём 

некомпланарным векторам. 

 

произведение вектора на число,  

раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

 

 

11 класс 

 

Раздел Содержание Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
Векторы и координаты в 

пространстве 

Координаты точки и 

координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. 

Уравнение плоскости. 

Движения. Преобразование 

подобия. 

− 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 
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Тела вращения. Объем  Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра. 

Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. 

Усеченный конус. Сфера и шар. 

Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и 

плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. Площадь 

сферы. 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Объемы 

прямой призмы и цилиндра. 

Объемы наклонной призмы, 

пирамиды и конуса. Объем 

шара и площадь сферы. 

Объемы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового 

сектора 

− распознавать основные 

виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

− находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших многогранников и 

тел вращения с применением 

формул. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты 

с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

− использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержания; 

− соотносить площади 

поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

− соотносить объемы 

сосудов одинаковой формы 

различного размера 

− 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 
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Информатика 

 

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. 

 

Содержание  Раздел  Ученик на базовом 

уровне научится 

Ученик на базовом 

уровне получит 

возможность 

научиться 

10 класс 

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. 

 

Информация и 

информационные 

процессы 

- определять 

информационный объем 

графических и звуковых 

данных при заданных 

условиях дискретизации; 

 

- понимать важность 

дискретизации данных; 

использовать знания о 

постановках задач поиска и 

сортировки; их роли при 

решении задач анализа 

данных; 

 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Математические 

основы 

информатики 

 

- строить логическое 

выражение по заданной 

таблице истинности; 

- выполнять эквивалентные 

преобразования логических 

выражений, используя 

законы алгебры логики, в 
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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 количества различных путей между 

вершинами). Использование графов, деревьев, списков 

при описании объектов и процессов окружающего мира. 

Бинарное дерево. 

решать несложные 

логические уравнения; 

- находить оптимальный 

путь во взвешенном графе; 

 

том числе и при составлении 

поисковых запросов; 

- переводить заданное 

натуральное число из 

двоичной записи в 

восьмеричную и 

шестнадцатеричную и 

обратно; сравнивать, 

складывать и вычитать 

числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной 

системах счисления; 

- использовать знания о 

графах, деревьях и списках 

при описании реальных 

объектов и процессов; 

- строить неравномерные 

коды, допускающие 

однозначное декодирование 

сообщений, используя 

условие Фано; использовать 

знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче 

данных, а также о 

помехоустойчивых кодах; 

Алгоритмические конструкции 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Алгоритмы и 

элементы 

программирования 

- определять результат 

выполнения алгоритма 

при заданных исходных 

данных; узнавать 

- использовать навыки и 

опыт разработки программ в 

выбранной среде 

программирования, включая 
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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; 

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; 

 

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; 
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- 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 
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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. 

Содержание  Раздел  Выпускник на 

базовом уровне 

научится 

Выпускник на базовом 

уровне получит 

возможность 

научиться 

11 класс 

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 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. 

Использование 

программных 

систем и сервисов 

 

- 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-

- 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 
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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. 

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; 

современного компьютера и 

мобильных электронных 

устройств; использовать 

правила безопасной и 

экономичной работы с 

компьютерами и 

мобильными устройствами; 
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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, 

- 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; 
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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 

Машинное обучение - решение задач распознавания, 

классификации и предсказания. Искусственный 

интеллект. 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. 

Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии. Работа 

в информационном 

пространстве 

 

- применять антивирусные 

программы для 

обеспечения стабильной 

работы технических 

средств ИКТ; 

- соблюдать санитарно-

гигиенические требования 

- понимать общие принципы 

разработки и 

функционирования 

интернет-приложений; 

создавать веб-страницы; 

использовать принципы 

обеспечения 
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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. 

при работе за 

персональным 

компьютером в 

соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

 

информационной 

безопасности, способы и 

средства обеспечения 

надежного 

функционирования средств 

ИКТ; 

- критически оценивать 

информацию, полученную 

из сети Интернет. 

consultantplus://offline/ref=BF44AF8B1D09826C33CC57E1FD926D796E03350C1F8B01EF711E47EA3D635C1E331B2E3D17207CA3CCF8983160811FEAC22D6B3B97B290D0c7f0H
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Техногенные и экономические угрозы, связанные с 

использованием ИКТ. Правовое обеспечение 

информационной безопасности. 

 

 

 

Физика 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся функциональной грамотности и 

метапредметных умений через выполнение исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает важное место в формировании 

научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с 

физическими основами современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании 

собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательской деятельности, применением 

полученных знаний при решении практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и углубленном уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и процессах 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. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных результатов и содержание, 

ориентированное на подготовку к последующему профессиональному образованию.  
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Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся физическое мышление, умение 

систематизировать и обобщать полученные знания, самостоятельно применять полученные знания для решения 

практических и учебно-исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных 

знаний заложены межпредметные связи в области естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала. Количество часов на изучение 

учебного предмета и классы, в которых предмет может изучаться, относятся к компетенции образовательной 

организации.  

Программа содержит примерный перечень практических и лабораторных работ. При составлении рабочей программы 

учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными для достижения предметных 

результатов. 

10 класс 

 

Раздел  Содержание  Ученик научится на базовом 

уровне 

Ученик получит возможность 

научиться на базовом уровне 
Физика и 

естественно-

научный метод 

познания природы 

 

Физика – фундаментальная наука о 

природе. Методы научного 

исследования физических явлений. 

Моделирование физических явлений 

и процессов. Физический закон – 

границы применимости. Физические 

теории и принцип соответствия. Роль 

и место физики в формировании 

современной научной картины мира, 

в практической деятельности людей. 

Физика и 

культура. 

– 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; 

– различать и уметь использовать в 

учебно исследовательской 

деятельности методы научного 

– понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать 

границы ее применимости и место в 

ряду других физических теорий; 

– характеризовать глобальные 

проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль 

физики в решении этих проблем; 
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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; 

Механика 

 

Границы применимости 

классической механики. Важнейшие 

кинематические характеристики – 

перемещение, скорость, ускорение. 

Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы 

Всемирного тяготения, Гука, сухого 

трения. Инерциальная система 

отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и 

системы. Изменение и сохранение 

импульса. Использование законов 

механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития 

космических исследований. 

Механическая энергия системы 

тел. Закон сохранения механической 

энергии. Работа силы. Равновесие 

материальной точки и твердого тела. 

Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. 

Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. 

Превращения энергии при 

колебаниях. 

Энергия волны. 

– использовать для описания 

характера протекания физических 

процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 

– 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 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 

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; 

– 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; 
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принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, 

приборов и других технических 

устройств для решения 

практических, учебно - 

исследовательских и проектных 

задач; 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

 

Молекулярно-кинетическая теория 

(МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. 

Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии 

теплового движения частиц 

вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. 

Уравнение состояния идеального 

газа. Уравнение Менделеева–

Клапейрона. Агрегатные состояния 

вещества. Модель строения 

жидкостей. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. 

Необратимость тепловых процессов. 

Принципы действия тепловых 

машин. 

– устанавливать взаимосвязь 

естественно-научных явлений и 

применять основные физические 

модели для их описания и 

объяснения;  

– учитывать границы применения 

изученных физических моделей при 

решении физических и 

межпредметных задач; 

– 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; 

– 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 

– 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; 

– 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, 
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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; 

– 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; 

– использовать информацию и 

применять знания о принципах 

работы и основных характеристиках 

используя несколько физических 

законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 

– 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. 
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изученных машин, приборов и 

других технических устройств для 

решения практических, учебно- 

исследовательских и проектных 

задач; 

Электродинамика 

 

Электрическое поле. Закон Кулона. 

Напряженность и потенциал 

электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и 

диэлектрики. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. 

Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи. Электрический ток 

в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

– 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; 

– 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 яв-но 

заданной физической моде-лью: 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; 

– понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать 

границы ее применимости и место в 

ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения 

теоретических доказательств, а 

также прогнозирования 

особенностей протекания 

физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь 

между основополагающими 

научными понятиями: пространство, 

время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, 

энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе 

знания основополагающих 

физических закономерностей и 

законов; 

– самостоятельно планировать и 

проводить физические 

эксперименты; 

– характеризовать глобальные 

проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль 

физики в решении этих проблем; 
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– различать и уметь использовать в 

учебно-исследовательской 

деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, вы-

движение 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 из-

мерений, получать значение из-

меряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по 

заданным формулам; 

– использовать информацию и 

применять знания о принципах 

работы и основных характеристиках 

изученных машин, приборов и 

других технических устройств для 

решения практических, учебно- 

исследователь-ских и проектных 

задач; 

– 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 

– 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. 
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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; 

– 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. 
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Раздел  Содержание  Ученик научится на 

углубленном уровне 

Ученик получит возможность 

научиться на углубленном 

уровне 
Физика и 

естественно- 

научный метод 

познания природы 

 

Физика – фундаментальная наука о 

природе. Научный метод познания 

мира. Взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками. 

Методы научного исследования 

физических явлений. Погрешности 

измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов 

природы. Закономерность и 

случайность. Границы применимости 

физического закона. 

Физические теории и принцип 

соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной 

картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и 

культура. 

 

 

– 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; 

 

– понимать и объяснять системную 

связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, 

время, материя (вещество, поле), 

движение, си-ла, энергия; 

Механика 

 

Предмет и задачи классической 

механики. Кинематические 

характеристики механического 

движения. Модели тел и движений. 

Равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение. 

движение тела, брошенного под 

углом к горизонту.  Движение точки 

по окружности. Поступательное и 

вращательное движение твердого 

тела. Взаимодействие тел. Принцип 

– 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 

– 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; 
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суперпозиции сил. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики 

Ньютона. Законы Всемирного 

тяготения, Гука, сухого трения. 

Движение небесных тел и их 

искусственных спутников. Явления, 

наблюдаемые в неинерциальных 

системах отсчета. Импульс силы. 

Закон изменения и сохранения 

импульса. Работа силы. Закон 

изменения и сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и 

твердого тела. Условия равновесия 

твердого тела в инерциальной 

системе отсчета. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. 

Движение жидкостей и газов. Закон 

сохранения энергии в динамике 

жидкости и газа. Механические 

колебания и волны. Амплитуда, 

период, частота, фаза колебаний. 

Превращения энергии при 

колебаниях. Вынужденные 

колебания, 

резонанс.  Поперечные и продольные 

волны. Энергия волны. 

Интерференция и дифракция волн. 

Звуковые волны. 

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; 

– 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 

– 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. 
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знаний, так и при помощи методов 

оценки. 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

 

Предмет и задачи молекулярно-

кинетической теории (МКТ) и 

термодинамики. Экспериментальные 

доказательства МКТ. Абсолютная 

температура как 

мера средней кинетической  энергии 

теплового движения частиц 

вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Связь между 

давлением и средней 

кинетической энергией 

поступательного теплового движения 

молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в 

термодинамике: уравнение 

Менделеева– Клапейрона, 

выражение для внутренней энергии. 

Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. 

Фазовые переходы. Преобразование 

энергии в фазовых переходах. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Влажность воздуха. Модель строения 

жидкостей. Поверхностное 

натяжение. Модель строения твердых 

тел. Механические свойства твердых 

тел. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. 

Адиабатный процесс. Второй закон 

термодинамики. Преобразования 

– 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; 

– 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; 
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энергии в тепловых машинах. КПД 

тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические  проблемы 

теплоэнергетики. 

– 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. 

– усовершенствовать приборы и 

методы исследования в соответствии 

с поставленной задачей; 

– использовать методы 

математического моделирования, в 

том числе простейшие 

статистические методы для 

обработки результатов эксперимента. 

Электродинамика 

 

Предмет и задачи электродинамики. 

Электрическое взаимодействие. 

Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. 

Напряженность и потенциал 

электростатического поля.  Принцип 

суперпозиции электрических полей. 

Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом 

поле. Электрическая емкость. 

Конденсатор. Энергия 

электрического поля. Постоянный 

электрический ток. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон 

Ома для полной электрической цепи. 

Электрический ток в металлах, 

электролитах, полупроводниках, 

газах и вакууме. Плазма. Электролиз. 

– 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; 

– 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 
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Полупроводниковые приборы. 

Сверхпроводимость. 

– 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. 

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. 

 

11 класс 
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Раздел  Содержание  Выпускник научится на 

базовом уровне 

Выпускник получит 

возможность научиться на 

базовом уровне 
Электродинамика Индукция магнитного поля. 

Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и 

сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Закон электромагнитной индукции. 

Электромагнитное поле. 

Переменный ток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. 

Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. 

Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое 

применение. Геометрическая оптика. 

Волновые свойства света. 

– 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; 

– использовать информацию 

физического содержания при 

решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских 

задач, интегрируя информацию из 

– 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; 

– 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; 

– 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; 
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различных источников и критически 

ее оценивая; 

– 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; 

– 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. 

– 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. 

Основы 

специальной 

теории 

относительности 

 

Инвариантность модуля скорости 

света в вакууме. Принцип 

относительности Эйнштейна. Связь 

массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя. 

– 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 

– 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; 

– выдвигать гипотезы на основе 

знания основополагающих 
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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; 

– использовать информацию 

физического содержания при 

решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских 

задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически 

ее оценивая; 

физических закономерностей и 

законов; 

Квантовая физика. 

Физика атома и 

атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. 

Фотоэлектрический эффект. Фотон. 

Корпускулярно волновой дуализм. 

Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Планетарная модель 

атома. Объяснение линейчатого 

спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. 

Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений 

атомных ядер. Закон радиоактивного 

распада. Ядерные реакции. Цепная 

реакция 

– 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) 

– 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; 

– выдвигать гипотезы на основе 

знания основополагающих 

физических закономерностей и 

законов; 
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деления ядер. Элементарные 

частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

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; 

– использовать информацию 

физического содержания при 

решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских 

задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически 

ее оценивая; 

Строение 

Вселенной 

 

Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца 

и звезд. Классификация звезд. 

Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о 

строении и эволюции Вселенной. 

– 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; 

– демонстрировать на примерах 

взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками; 

– 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; 

– выдвигать гипотезы на основе 

знания основополагающих 

физических закономерностей и 

законов; 
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– демонстрировать на примерах роль 

и место физики в формировании 

современной научной картины мира, 

в развитии современной техники и 

технологий, в практической 

деятельности людей. 

 

Раздел  Содержание  Выпускник научится на 

углубленном уровне 

Выпускник получит 

возможность научиться на 

углубленном уровне 
Электродинамика Магнитное поле. Вектор магнитной 

индукции. Принцип суперпозиции 

магнитных полей. Магнитное поле 

проводника с током. Действие 

магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную 

частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. 

Явление электромагнитной 

индукции. Закон электромагнитной 

индукции. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные 

колебания. 

– 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, 

– 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; 
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Резонанс. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи 

переменного тока. Производство, 

передача и потребление 

электрической энергии. 

Элементарная 

теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое 

электрическое поле. 

Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их 

практическое применение. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. 

Прямолинейное распространение 

света в однородной среде. Законы 

отражения и преломления света. 

Полное внутреннее отражение. 

Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость 

света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. 

Поляризация света. Дисперсия света. 

Практическое применение 

электромагнитных излучений. 

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. 

– 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. 

Основы 

специальной 

теории 

относительности 

 

Инвариантность модуля скорости 

света в вакууме. Принцип 

относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной 

теории относительности. Энергия и 

импульс свободной частицы. Связь 

массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя. 

– 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 

– 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 
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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; 

– 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; 

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; 

Квантовая физика. 

Физика атома и 

атомного ядра 

 

Предмет и задачи квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение 

энергии в спектре абсолютно черного 

тела. Гипотеза М. Планка о квантах. 

Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, 

законы фотоэффекта. Уравнение А. 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. 

Опыты П.Н. Лебедева и С.И. 

Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о 

волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. Давление 

– 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; 

– 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; 
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света. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение 

линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Н. 

Бора. Спонтанное и вынужденное 

излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. 

Изотопы. Ядерные силы. Дефект 

массы и энергия связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. 

Ядерные реакции, реакции деления и 

синтеза. Цепная реакция деления 

ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. Элементарные 

частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц. 

– 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. 

– 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; 

Строение 

Вселенной 

Применимость законов физики для 

объяснения природы космических 

объектов. Солнечная система. Звезды 

и источники их энергии. 

– объяснять и анализировать роль и 

место физики в формировании 

современной научной картины мира, 

в развитии современной техники и 

– понимать и объяснять системную 

связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, 
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Классификация звезд. Эволюция 

Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. 

Пространственно-временные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Представление об эволюции 

Вселенной. Темная материя и темная 

энергия. 

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; 

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; 

 

 

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя) 

 

Прямые измерения: 

измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с датчиками;  

сравнение масс (по взаимодействию); 

измерение сил в механике; 

измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

измерение термодинамических параметров газа; 
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измерение ЭДС источника тока; 

измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных весов; 

определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

 

Косвенные измерения: 

измерение ускорения; 

измерение ускорения свободного падения; 

определение энергии и импульса по тормозному пути; 

измерение удельной теплоты плавления льда; 

измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении электромагнитной индукции); 

измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

определение показателя преломления среды; 

измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

определение длины световой волны; 

определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фотографиям). 

 

Наблюдение явлений: 

наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчета; 

наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

наблюдение диффузии; 

наблюдение явления электромагнитной индукции; 

наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

наблюдение спектров; 

вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследования: 

исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера или компьютера с датчиками; 

исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

исследование центрального удара; 

исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 
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исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

исследование изопроцессов; 

исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;  

исследование остывания воды; 

исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи; 

исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 

исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

исследование явления электромагнитной индукции; 

исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы до предмета; 

исследование спектра водорода; 

исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное расстояния тем больше, чем больше 

масса бруска; 

при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути; 

при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 

квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени наблюдения (по трекам Перрена); 

скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме напряжений на лампочке и 

резисторе; 

угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

Конструирование технических устройств: 

конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

конструирование рычажных весов; 

конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным ускорением; 

конструирование электродвигателя; 

конструирование трансформатора; 
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конструирование модели телескопа или микроскопа.  

 

Химия 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов 

природы, формировании научной картины мира, химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой 

из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, научными фактами, 

законами, теориями, применением полученных знаний при решении практических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном уровнях. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные в познавательном и 

мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения 

веществ их свойствами; материальное единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в 

создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов познания, а также практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую деятельность. В программе 

содержится примерный перечень практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать 

из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными, с учетом необходимости достижения предметных 

результатов. 

Типы расчетных задач: 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 
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Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 

примеси). 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Расчеты теплового эффекта реакции. 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества. 

 

Примерные темы практических работ (на выбор учителя): 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Получение искусственного шелка. 

Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Идентификация неорганических соединений. 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами неорганических соединений». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами органических соединений». 

Получение этилена и изучение его свойств. 

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

Гидролиз жиров. 

Изготовление мыла ручной работы. 

Химия косметических средств. 

Исследование свойств белков. 

Основы пищевой химии. 
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Исследование пищевых добавок. 

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 

Химические свойства альдегидов. 

Синтез сложного эфира. 

Гидролиз углеводов. 

Устранение временной жесткости воды. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. 

Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования. 

 

10 класс 

Раздел  Содержание  Ученик научится на базовом 

уровне 

Ученик получит возможность 

научиться на базовом уровне 

1. Теоретические 

основы 

органической 

химии (3 ч).   

Формирование органической 

химии как науки. Теория 

строения органических веществ 

А.М.Бутлерова. Углеродный 

скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. 

Гомологический ряд. Гомологи. 

Структурная изомерия. 

Номенклатура. Электронная 

природа химических связей. 

Классификация и номенклатура 

органических соединений. 

- 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; 

 

Иллюстрировать на примерах 

становление и эволюцию 

органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее 

развития; 

2. 

Углеводороды(12ч.) 

Предельные углеводороды 

(алканы) Понятие о 

предельных углеводородах. 

- объяснять причины 

многообразия веществ на основе 

- использовать методы научного 

познания при выполнении проектов и 
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Алканы. Номенклатура и 

изомерия. Физические и 

химические свойства алканов. 

Реакция замещения. Получение 

и применение алканов. Понятие 

о циклоалканах. Непредельные 

углеводороды. Алкены  

Строение алкенов. 

Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия. 

Физические и химические 

свойства алкенов. Применение 

алкенов. Алкадиены. Строение. 

Свойства. Применение. Каучук. 

Резина. Алкины. Строение 

ацетилена. Номенклатура, 

гомологи и изомерия. 

Физические и химические 

свойства. Применение.                 

Ароматические углеводороды 

(арены)  Строение бензола. 

Номенклатура и изомерия. 

Физические и химические 

свойства бензола. Гомологи. 

Генетическая связь Природные 

источники углеводородов 

Природный и попутный 

нефтяной газ. Нефть и 

нефтепродукты. Физические 

свойства. Переработка нефти. 

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, 

учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов 

получения и распознавания 

органических веществ; 
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строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в 

практической деятельности; 

- приводить примеры 

практического использования 

продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных 

соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного 

волокна); 

проводить расчеты на нахождение 

молекулярной формулы углеводорода 

по продуктам сгорания и по его 

относительной плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его 

состав; 

 

 

Кислородсодержащ

ие органические 

соединения (12 ч) 

Спирты и фенолы. Понятие о 

спиртах. Предельные 

одноатомные спирты. Строение 

молекул, функциональная 

группа. Водородная связь. 

Получение, свойства и 

применение одноатомных 

спиртов. Номенклатура и 

изомерия. Свойства метанола и 

этанола. Спирты в природе и 

жизни человека. Многоатомные 

спирты. Этиленгликоль, 

глицерин. Свойства и 

применение. Фенолы. . 

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 

- использовать методы научного 

познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов 

получения и распознавания 

органических веществ;   

устанавливать генетическую связь 

между классами органических 

веществ для обоснования 

принципиальной возможности 

получения органических соединений 

заданного состава и строения; 
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Строение молекулы. Взаимное 

влияние атомов в молекуле. 

Свойства. Генетическая связь 

спиртов и углеводородов.            

Альдегиды. Карбоновые 

кислоты  Понятие об 

альдегидах. Получение, физико-

химические свойства и 

применение альдегидов. 

Номенклатура и изомерия. 

Понятие о карбоновых 

кислотах. Функциональная 

группа. Получение, 

физикохимические свойства и 

применение карбоновых 

кислот. Генетическая связь 

карбоновых кислот с другими 

классами органических 

веществ. Демонстрации. 

Получение этаналя окислением                    

Жиры. Углеводы  

Жиры. Нахождение в природе. 

Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила 

безопасного обращения со 

средствами бытовой химии. 

Понятие об углеводах. 

Моносахариды. Глюкоза. 

Строение. Крахмал и целлюлоза 

– представители природных 

полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические 

и химические свойства. 

Применение. 

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; 

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 

- устанавливать взаимосвязи 

между фактами и теорией, причиной 

и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе 

химических знаний. 
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безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным 

оборудованием;                 - владеть 

правилами безопасного обращения с 

едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой 

химии; 

- осуществлять поиск химической 

информации по названиям, 

идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

 

 

Азотсодержащие 

органические 

соединения (5ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амины и аминокислоты  

Амины. Строение молекул, 

аминогруппа. Физические и 

химические свойства. Анилин. 

Строение. Свойства. 

Применение. Аминокислоты. 

Номенклатура и изомерия. 

Свойства. Применение.                 

Белки  

 Белки – природные полимеры. 

Состав и строение. Физические 

и химические свойства. 

Превращения белков в 

организме. Успехи в изучении и 

синтезе белков. Химия и 

здоровье человека. 

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 

- использовать методы научного 

познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов 

получения и распознавания 

органических веществ;    

устанавливать генетическую 

связь между классами органических 

веществ для обоснования 

принципиальной возможности 

получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

- устанавливать взаимосвязи 

между фактами и теорией, причиной 

и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе 



434 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

 

химических знаний. 

 

Высокомолекулярн

ые соединения (2ч). 

Синтетические полимеры  
- характеризовать органические 

вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными 

характеристиками вещества;                            

- иллюстрировать на примерах 

становление и эволюцию 

органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее 

развития; 
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приводить примеры практического 

использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, 

высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);                        

 

- использовать методы научного 

познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов 

получения и распознавания 

органических веществ; 

 

 

11 класс 

Раздел  Содержание  Выпускник научится на 

базовом уровне 

Выпускник получит 

возможность научиться на 

базовом уровне 
Строение вещества 

(12 часов) 

Атом. Эволюция 

представлений о строении 

атома. Электронное облако и 

орбиталь. Квантовые числа. 

Электронное строение атомов 

малых и больших периодов. s-, 

p-, d , f- электронные семейства 

химических элементов. 

Валентные возможности атома. 

Открытие 

периодического закона. 

Периодический закон и 

строение атома. Три 

формулировки периодического 

закона. 

Причины изменения 

свойств химических элементов: 

металлических, 

- 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; 

- прогнозировать возможность 

протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической 

связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

- объяснять природу и способы 

образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), 

ионной, металлической, водородной - 

с целью определения химической 

активности веществ; 

 

- устанавливать взаимосвязи 

между фактами и теорией, причиной 

и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе 

химических знаний. 
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неметаллических, радиуса 

атома, энергии ионизации, 

энергии сродства к электрону в 

пределах одного периода, одной 

подгруппы. 

Ионная химическая связь 

и ионные кристаллические 

решетки. 

Ковалентная химическая 

связь и ее классификация: по 

механизму образования, по 

электроотрицательности, по 

способу перекрывания 

орбиталей, по кратности. 

Кристаллические решетки: 

атомные и молекулярные. 

Металлическая связь и 

металлическая кристаллическая 

решетка. 

Водородная связь 

внутримолекулярная и 

межмолекулярная. 

Понятие о дисперсных 

системах. Дисперсионная среда 

и дисперсная фаза. Значение 

дисперсных систем в жизни 

человека. Способы выражения 

концентрации растворов: 

массовая доля растворенного 

вещества, молярная 

концентрация. Коллоидные 

растворы. Золи, гели. 

Полимеры. Основные 

понятия ВМС: мономер, 

- использовать знания о составе, 

строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в 

практической деятельности; 
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полимер, макромолекула, 

структурное звено, степень 

полимеризации. Способы 

получения полимеров: 

полимеризация и 

поликонденсация. Строение 

полимеров: геометрическая 

форма макромолекул, 

кристалличность и аморфность, 

стереорегулярность. 

 

Химические 

реакции (13часов) 

Понятие о химической 

реакции. Классификация 

химических реакций: Без 

изменения состава вещества 

(аллотропизация и 

изомеризация), с изменением 

состава вещества (по числу и 

характеру реагирующих и 

образующися веществ, по 

изменению степени окисления, 

по тепловому эффекту, по 

направлению, по 

использованию катализатора, по 

фазе). 

Понятие о скорости 

химической реакции. Факторы, 

влияющие на скорость 

химической реакции: природа 

реагирующих веществ, 

температура, концентрация, 

катализаторы, поверхность 

соприкосновения реагирующих 

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; 

- владеть правилами безопасного 

обращения с едкими, горючими и 

- использовать методы научного 

познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов 

получения и распознавания 

органических веществ; 

- устанавливать взаимосвязи 

между фактами и теорией, причиной 

и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе 

химических знаний. 
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частиц. Закон действующих 

масс. Кинетическое уравнение. 

Поняти о химическом 

равновесии. Принцип Ле 

Шателье. Факторы, влияющие 

на смещение химического 

равновесия: концентрация, 

давление, температура. 

Степень окисления. 

Окислительно-

восстановительные реакции. 

Опорные понятия теории ОВР. 

Методы составления уравнений 

ОВР: метод электронного 

баланса и метод полуреакций. 

Электролиз расплавов 

солей. Электролиз растворов 

солей. Правила на катоде и на 

аноде, при проведении 

электролиза раствора. 

Практическое значение 

электролиза. 

Электролиты и 

неэлектролиты. 

Электролитическая 

диссоциация. Катионы и 

анионы. Кислоты, соли и 

щелочи как электролиты. 

Степень ЭД. Константа 

диссоциации. Реакции ионного 

обмена. Свойства растворов 

электролитов. 

Диссоциация воды. 

Водородный показатель рН. 

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 естественнонаучной 

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. 
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Среды водных растворов 

электролитов. Влияние рН на 

химические и биологические 

процессы. 

Гидролиз солей и 

органических веществ 

(галогеналканов, сложных 

эфиров, углеводов, белков, 

АТФ). Практическое 

применение гидролиза. 

 

Вещества и их 

свойства (8 часов) 

Простые и сложные 

вещества. Классификация 

сложных веществ. 

Оксиды и их 

классификация. 

Гидроксиды (основания, 

кислородсодержащие кислоты, 

амфотерные гидроксиды). 

Кислоты, их классификация. 

Основания, их классификация, 

соли средние, кислые, 

основные. 

Классификация 

органических веществ. 

Углеводороды. 

Гомологический ряд. 

Производные 

углеводородов: галогеналканы, 

спирты, фенолы,альдегиды и 

кетоны, карбоновые кислоты, 

простые и сложные эфиры, 

нитросоединения, амины и 

иминокислоты. 

- 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; 

- 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; 

- владеть правилами и приемами 

использовать методы научного 

познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов 

получения и распознавания 

органических веществ; 

устанавливать взаимосвязи 

между фактами и теорией, причиной 

и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе 

химических знаний. 
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Металлы. Положение в 

ПСХЭ и строение их атомов. 

Простые вещества – 

металлы: металлическая 

кристаллическая решетка и 

металлическая связь 

Аллотропия. Общие физические 

свойства металлов. Общие 

химические свойства металлов: 

взаимодействие с неметаллами, 

водой, растворами кислот, 

солей, органическими 

веществами. Значение металлов 

в природе и жизни организмов. 

Соединения металлов: 

основные и амфотерные оксиды 

и гидроксиды. Зависимость их 

свойств от степени окисления 

металлов. 

Коррозия металлов. 

Виды коррозии: химическая и 

электрохимическая. Способы 

защиты от коррозии. 

Металлы в природе. 

Металлургия: пиро-, гидро- и 

электрометаллургия. 

Неметаллы. Положение в 

ПСХЭ, строение их атомов. 

Двойственное положение 

водорода в ПСХЭ. 

Неметаллы – простые 

вещества, их атомное и 

молекулярное строение. 

Аллотропия. Химические 

безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным 

оборудованием; 

приводить примеры химических 

реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ 

- металлов и неметаллов;                     - 

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 естественнонаучной 

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. 
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свойства неметаллов: 

взаимодействие с металлами, 

водородом, кислородом, 

сложными веществами-

окислителями. Водородные 

соединения неметаллов. 

Оксиды: несолеобразующие и 

кислотные. 

Кислородсодержащие кислоты. 

Классификация 

органических и неорганических 

кислот. Общие свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, 

основными и амфотерными 

оксидами, основаниями, 

солями, образование сложных 

эфиров. 

Основания органические 

и неорганические. 

Классификация и химические 

свойства щелочей и 

нерастворимых оснований. 

Свойства аминов. 

Амфотерные 

органические и неорганические 

соединения. Взаимодействие их 

с кислотами и щелочами. 

Амфотерность аминокислот: 

взаимодействие с кислотами, со 

щелочами, спиртами, друг с 

другом. 

Понятие о генетической 

связи и генетических рядах в 
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неорганической и органической 

химии. Единство мира веществ. 

 

 

Биология 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное место в формировании: 

научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к 

живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников. Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, 

научными методами решения различных теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки выпускников. Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему 

профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем 

предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и методами изучения органического мира. 

Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение полученных знаний для решения практических 

и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать 

полученные знания; овладение основами исследовательской деятельности биологической направленности и 

грамотного оформления полученных результатов; развитие способности моделировать некоторые объекты и 

процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет формировать у 

обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия 

деятельности человека в экосистемах. 
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На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую деятельность. В программе 

содержится примерный перечень лабораторных и практических работ. При составлении рабочей программы учитель 

вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения 

предметных результатов. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Выделение ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 
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Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

10 класс 

Раздел  Содержание  Ученик научится на базовом 

уровне 

Ученик получит возможность 

научиться на базовом уровне 
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Введение в курс 

общей биологии – 5 

часов 

Биосферный уровень 

организации жизни 

10 часов 

Содержание и структура курса 

общей биологии; основные 

свойства жизни; уровни 

организации живой материи; 

значение практической 

биологии; методы 

биологических исследований. 

Учение В.И.Вернадского о 

Биосфере; функции живого 

вещества в биосфере; 

происхождение живого 

вещества; этапы 

происхождения жизни на 

Земле; физико-химическая 

эволюция в развитии биосферы; 

биологическая эволюция в 

развитии биосферы; биосфера 

как глобальная экосистема; 

Человек как житель биосферы; 

особенности биосферного 

уровня организации живой 

материи и его роль в 

обеспечении жизни на Земле; 

взаимоотношение человека и 

природы как фактор развития 

биосферы; обобщение по теме 

«Биосферный уровень жизни». 

Называть естественные науки, 

составляющие биологию, методы 

исследований живой природы. 

Объяснять роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения. 

 

Давать определение понятию жизнь. 

Перечислять основные свойства 

живого. 

 

Перечислять уровни организации 

живой материи. Характеризовать 

проявление свойств живого на 

различных уровнях организации. 

Определять принадлежность 

биологического объекта к уровню 

организации жизни. 

 

Знать определение понятий бионика, 

биотехнологии. 

 

Знать понятия биосфера, 

биологический круговорот. 

 

Анализировать и оценивать 

содержание научной и религиозной 

точек зрения по вопросу 

происхождения жизни. 

 

Называть структурные компоненты и 

свойства биосферы, границы 

биосферы и факторы, их 

обуславливающие. 

Составлять схемы процессов, 

протекающих в клетке; работать с 

микроскопом; изготавливать 

микропрепараты. 

 

Объяснять с материалистических 

позиций процесс возникновения 

жизни на Земле. 

 

Объяснять процесс мейоза; Этапы 

образования половых клеток; 

Характеризовать сущность бесполого 

и полового размножения; Различать 

различные периоды онтогенеза 

 

На основе знаний движущих сил 

эволюции, их биологической 

сущности объяснять причины 

возникновения многообразия видов 

живых организмов и их 

приспособленность к условиям 

окружающей среды. 

Биогеоценотический 

уровень организации 

жизни 7 час 

Биогеоценоз как особый 

уровень организации жизни; 

биогеоценоз как био- и 

экосистема; строение и 

свойства биогеоценоза; 

совместная жизнь видов в 

биогеоценозе; зарождение и 
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смена биогеоценозов; 

сохранение разнообразия 

биогеоценозов (экосистем), 

типы биогеоценозов 

(экосистем); антропогенное 

влияние; экологические законы 

Природопользования. 

 

Приводить примеры прямого и 

косвенного воздействия человека на 

живую природу. Предлагать пути 

решения экологического кризиса. 

 

Роль физических и химических 

процессов. 

 

Формы размножения; Сущность 

онтогенеза; Периоды развития. 

 

Описывать структуру экосистемы. 

Называть и характеризовать 

компоненты экосистемы 

 

Приводить примеры организмов, 

представляющих трофические уровни. 

Характеризовать роль организмов 

(продуцентов, консументов, 

редуцентов) в потоке веществ и 

энергии 

 

Объяснять причину устойчивости 

биоценозов, причины смены и 

необходимость сохранения 

многообразия видов. Описывать этапы 

смены экосистем.Выявить изменения в 

экосистемах. 

 

Приводить примеры экологических 

нарушений. Называть способы 

оптимальной эксплуатации 

Популяционно-

видовой уровень 

организации жизни 

12 часов 

вид, его критерии и структура; 

популяция как форма 

существования вида и как 

особая генетическая система; 

популяция как основная 

единица эволюции; 

видообразование – процесс 

увеличения видов на Земле; 

Человек как уникальный вид 

живой природы, этапы 

происхождения человека; 

история развития 

эволюционных идей; 

современное учение об 

эволюции органического мира; 

результат эволюции и ее 

основные закономерности; 

Особенности популяционно-

видового уровня жизни; 

всемирная стратегия охраны 

природных видов 
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агроценозов и способы сохранения 

естественных экосистем. 

 

Знать формулировки основных 

законов природопользования. 

 

Характеризовать популяцию как 

структурную единицу вида и как 

единицу эволюции 

 

Знать определение видообразования. 

Называть способы видообразования и 

приводить примеры. Описывать 

механизм основных путей 

Видообразования. 

 

Называть место человека в системе 

животного мира, стадии эволюции 

человека, представителей каждой 

эволюционной стадии. Называть и 

различать человеческие расы. 

Объяснять механизмы формирования 

расовых признаков. 

 

Выделять предпосылки эволюционной 

теории. Характеризовать естественно – 

научные предпосылки формирования 

эволюционных взглядов. Давать 

определения понятиям естественный и 

искусственный отбор, борьба за 

существование. Называть формы 

борьбы за существование. Выделять 

наиболее напряженную форму борьбы 

за существование. 
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Называть эволюционно значимые 

результаты видообразования. 

Описывать генетические механизмы, 

лежащие в основе видообразования. 

Приводить примеры способов 

видообразования и доказывать 

реальное их существование. 

 

Знать определения понятий 

Синтетическая теория эволюции, 

изоляция. 

 

Знать определения понятий 

Биологический прогресс. 

Ароморфозы. Идиоадаптация. 

Дегенерация. Приводить примеры 

различных ароморфозов, и их 

значение. 

 

Знать особенности, специфику и 

структуру популяционно-видового 

уровня жизни. 

 

Приводить примеры редких и 

исчезающих видов растений и 

животных. 
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11 класс 

Раздел  Содержание  Выпускник научится на 

базовом уровне 

Выпускник получит 

возможность научиться на 

базовом уровне 

Организменный 

уровень жизни 17 

часов 

организменный уровень жизни 

и его роль в природе; организм 

как биосистема; обмен веществ 

и процессы жизнедеятельности 

организмов; регуляция 

процессов жизнедеятельности 

организмов; различия 

организмов в зависимости от 

способа питания: гетеротрофы 

(сапрофиты, хищники, 

паразиты) и автотрофы 

(фототрофы, хемотрофы); 

размножение организмов – 

половое и бесполое; 

оплодотворение и его значение; 

двойное оплодотворение у 

покрытосеменных (цветковых) 

растений; искусственное 

оплодотворение у растений и 

животных; индивидуальное 

развитие организма (онтогенез); 

эмбриональный и 

постэмбриональный периоды 

развития организма; 

последствия влияния алкоголя, 

никотина и наркотических 

средств на развитие зародыша 

человека; наследственность и 

Знать свойства живого, выделять 

особенности развития живых 

организмов 

 

Давать определения понятиям 

ассимиляция, диссимиляция. Называть 

этапы обмена веществ, роль АТФ и 

ферментов в о\в. Характеризовать 

сущность процесса о\в. 

 

Давать определение понятию  

размножение. Называть основные 

формы размножения, виды полового и 

бесполого размножения, способы 

вегетативного размножения. 

Приводить примеры растений и 

животных с различными формами и 

видами размножения. Характеризовать 

сущность бесполого и полового 

размножения. Объяснять 

биологическое значение бесполого 

размножения. 

 

Узнавать и описывать по рисунку 

половые клетки. Выделять различия 

мужских и женских половых клеток. 

Выделять особенности бесполого и 

полового размножения. Объяснять 

Использовать ресурсы Интернета для 

составления справки о генетических 

заболеваниях, связанных с 

нарушением деления половых 

клеток. 

 

Анализировать и оценивать влияние 

факторов риска на здоровье, 

использовать приобретенные знания 

для профилактики вредных 

привычек. 

 

Объяснять роль биологии в 

практической деятельности людей и 

самого ученика. 

 

Мерам профилактики вирусных 

заболеваний, использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни для 

профилактики вирусных 

заболеваний. 

 

Работать с микроскопом. Наблюдать, 

описывать и сравнивать строение 

клеток растений и животных. 
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изменчивость – свойства 

организмов; генетика  - наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости; изменчивость 

признаков организма и ее типы 

(наследственная и 

ненаследственная); мутации, их 

материальные основы – 

изменение генов и хромосом; 

мутагены, их влияние на 

организм человека и на живую 

природу в целом; генетические 

закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем, их 

цитологические основ; 

моногибридное и дигибридное 

скрещивание; закон Т.Моргана; 

хромосомная теория 

наследственности; 

взаимодействие генов; 

современные представления о 

гене, генотипе и геноме; 

генетика пола и наследование, 

сцепленное с полом; 

наследственные болезни, их 

профилактика; этические 

аспекты медицинской генетики; 

факторы, определяющие 

здоровье человека; творчество 

как фактор здоровья и 

показатель образа жизни 

человека; способность к 

творчеству; роль творчества в 

биологическое значение полового 

размножения, сущность и 

биологического значение 

оплодотворения. 

 

Давать определения понятиям 

Оплодотворение, онтогенез, 

эмбриогенез. Называть начало и 

окончание постэмбрионального 

развития, виды постэмбр развития. 

Характеризовать сущность 

эмбрионального и 

постэмбрионального периодов 

развития. 

 

Давать определения понятиям 

Аллельные гены, ген, генотип, 

изменчивость, наследственность, 

фенотип. Называть признаки 

биологических объектов – генов и 

хромосом. Характеризовать сущность 

биологич процессов наследственности 

и изменчивости. Объяснять причины 

наследственности и изменчивости, 

роль генетики в формировании 

современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. 

 

Давать определения понятиям 

Аллельные гены, ген, генотип, 

изменчивость, наследственность, 

фенотип. Называть признаки 

биологических объектов – генов и 

хромосом. Характеризовать сущность 

Определять проблемы устойчивого 

развития. 

 

Экологическая культура - норма для 

каждого человека. 
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жизни каждого человека; 

генетические основы селекции; 

вклад Н.И.Вавилова в развитие 

селекции; учение Н.И.Вавилова 

о центрах происхождения 

культурных растений; основные 

методы селекции: гибридизация 

и искусственный отбор; 

биотехнология, ее достижения; 

этические аспекты развития 

некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование 

человека); вирусы – 

неклеточная форма 

существования организмов; 

вирусные заболевания; способы 

борьбы со СПИДом. 

биологич процессов наследственности 

и изменчивости. 

 

Давать определения понятиям Гомо- и 

гетерозигота, доминантный и 

рецессивный признаки, 

моногибридное скрещивание. 

Приводить примеры доминантных и 

рецессивных признаков. 

Воспроизводить формулировки 

правила единообразия и правила 

расщепления.Описывать механизм 

проявления закономерностей 

моногибридного скрещивания, 

механизм неполного доминирования. 

 

Описывать механизм проявления 

закономерностей дигибридного 

скрещивания. Называть условия 

закона независимого наследования. 

Анализировать содержание 

определений основных понятий, схему 

дигибридного скрещивания. 

 

Называть практическое значение 

генетики.Приводить примеры пород 

животных и сортов растений, 

выведенных человеком. 

Анализировать содержание основных 

понятий. Характеризовать роль учения 

Вавилова для развития селекции. 

Объяснять причину совпадения 

центров многообразия культурных 

растений с местами расположения 

Клеточный уровень 

жизни 5 часов 

клеточный уровень 

организации жизни и его роль в 

природе; развитие знаний о 

клетке (Р.Гук, К.М.Бэр, 

М.Шлейден, Т.Шванн, 

Р.Вирхов); методы изучения 

клетки; клетка как этап 

эволюции живого в истории 

Земли; многообразие клеток и 

тканей; клетка – основная 

структурная и функциональная 

единица жизнедеятельности 

одноклеточного и 

многоклеточного организмов; 

основные положения клеточной 

теории; значение клеточной 

теории в становлении 
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современной 

естественнонаучной картины 

мира; основные части в 

строении клетки; 

поверхностный комплекс 

клетки – биологическая 

мембрана; цитоплазма с 

органоидами и включениями; 

ядро с хромосомами; 

постоянные и временные 

компоненты клетки; 

мембранные и немембранные 

органоиды, их функции в 

клетке; доядерные 

(прокариоты) и ядерные 

(эукариоты) клетки; гипотезы 

происхождения 

эукариотических клеток; 

клеточный цикл жизни клетки; 

деление клетки - митоз и мейоз; 

соматические и половые 

клетки; особенности 

образования половых клеток; 

структура хромосом; 

специфические белки 

хромосом, их функции; 

хроматин – комплекс ДНК и 

специфических белков; 

компактизация хромосом; 

функции хромосом как системы 

генов; диплоидный и 

гаплоидный набор хромосом в 

клетках; гомологичные и 

негомологичные хромосомы; 

древних цивилизаций; значение для 

селекционных работ закона 

гомологических рядов 

 

Называть типы хромосом в генотипе, 

число аутосом и половых хромосом у 

человека. Приводить примеры 

наследственных заболеваний, 

сцепленных с полом. Решать 

простейшие генетические задачи. 

 

Объяснять причины наследственности 

и изменчивости, роль генетики в 

формировании современной научной 

картины мира, в практической 

деятельности людей. 

 

Раскрывать понятие генных болезней 

и аномалии: наследование, сцепленное 

с полом и локализованное в X- и Y-

хромосомах (дальтонизм, гемофилия). 

 

Давать определение термину 

биотехнология, штамм. Приводить 

примеры использования 

микроорганизмов в 

микробиологической 

промышленности. 

 

Решать генетические задачи. 

 

Знать значение вирусов в природе и 

жизни человека. 
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значение видового постоянства 

числа, формы и размеров 

хромосом в клетках. 

Приводить примеры организмов, 

имеющих клеточное и неклеточное 

строение. Называть жизненные 

свойств клетки и положения 

клеточной теории. Объяснять 

общность происхождения растений и 

животных. 

 

Особенности строение клеток 

прокариот и эукариот, строение клеток 

растений и животных, выделять 

различия в их строении; названия 

органоидов клетки, взаимосвязь между 

строением и функцией органоида. 

 

Сущность и биологическое значение 

митоза, фазы митоза, строение 

половых клеток, фазы первого второго 

мейотических делений, отличие 

мейоза от митоза. Давать определения 

ключевым понятиям, описывать 

последовательно фазы митоза, 

называть стадии гаметогенеза. 

 

Строение генов и хромосом; типы 

нуклеиновых кислот, функции 

нуклеиновых кислот. Роль ДНК и РНК 

в жизни организмов. Выделять 

различия в строении и функциях ДНК 

и РНК. Характеризовать процесс 

удвоения молекулы ДНК. 

 

Молекулярный 

уровень жизни 7 

часов 

молекулярный уровень жизни, 

его особенности и роль в 

природе; основные химические 

соединения живой материи; 

макро- и микроэлементы в 

живом веществе; органические 

и неорганические вещества, их 

роль в клетке; вода – важный 

компонент живого; основные 

биополимерные молекулы 

живой материи; понятие о 

мономерных и полимерных 

соединениях; роль 

органических веществ в клетке 

организма человека: белков, 

углеводов, липидов, 

нуклеиновых кислот; строение 

и химический состав 

нуклеиновых кислот в клетке; 

понятие о нуклеотиде; 

структура и функции ДНК – 

носителя наследственной 

информации клетки; 

репликация ДНК; матричная 

основа репликации ДНК; 

правило комплементарности; 

ген; понятие о кодоне; 

генетический код; строение, 

функции и многообразие форм 

РНК в клетке; особенности 
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ДНК клеток эукариот и 

прокариот; процессы синтеза 

как часть метаболизма в живых 

клетках; фотосинтез как 

уникальная молекулярная 

система процессов создания 

органических веществ; 

световые и темновые реакции 

фотосинтеза; роль фотосинтеза 

в природе; процессы 

биосинтеза молекул белка; 

этапы синтеза; матричное 

воспроизводство белков в 

клетке; молекулярные процессы 

расщепления веществ в 

элементарных биосистемах как 

часть метаболизма в клетках; 

понятие о клеточном дыхании; 

бескислородный и кислородный 

этапы дыхания как стадии 

энергетического обеспечения 

клетки; понятие о пластическом 

и энергетическом обмене в 

клетке; роль регуляторов 

биомолекулярных процессов; 

опасность химического 

загрязнения окружающей 

среды; последствия 

деятельности человека в 

окружающей среде; правила 

поведения в природной среде; 

время экологической культуры 

человека и общества; экология  

и новое воззрение на культуру; 

Приводить примеры организмов, 

имеющих клеточное и неклеточное 

строение. Называть положения 

клеточной теории. Объяснять 

общность происхождения растений и 

животных. 

 

Давать определения понятиям 

питание, автотрофы, фотосинтез. 

Называть органы растения, где 

происходит фотосинтез, роль пигмента 

хлорофилла. Характеризовать фазы 

фотосинтеза. 

 

Определять глобальные экологические 

проблемы. 
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осознание человечеством 

непреходящей ценности жизни; 

экологическая культура – 

важная задача человечества. 

Заключение 4 часа структурные уровни 

организации живой природы 

 

 

Физическая культура 

Программа учебного предмета «Физическая культура» разработана с целью сохранения единого образовательного 

пространства и преемственности в задачах между уровнями образования. 

Программа не задает жесткого объема содержания образования, в таком представлении своего содержания программа 

не сковывает творческой инициативы учителя, сохраняет 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» изучается на межпредметной основе практически со всеми предметными 

областями среднего общего образования. 

10 класс  
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Раздел  Содержание  Ученик научится на базовом 

уровне 

Ученик получит возможность 

научиться на базовом уровне 
Легкая атлетика - бег на короткие, средние, 

длинные дистанции; 

- прыжки в длину и высоту, 

прыжки с разбега; 

-метание снарядов в цель и длину 

- кроссовая подготовка 

- знать и соблюдать технику 

безопасности по избранному виду 

спорта; 

-выполнять технические действия и 

тактические приемы базовых видов 

спорта на основе легкой атлетики; 

– 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). 

– осуществлять судейство в 

избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы 

специальной физической подготовки. 

– выполнять нормативные 

требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

- рассчитывать силы для бега на 

длинные, средние и  короткие 

дистанции; 

- планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- подбирать «толчковую» ногу 

- преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с 

помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

- вести дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него 

оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, 

данные контроля динамики 

индивидуального физического 
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развития и физической 

подготовленности; 

- рассчитывать свои силы при 

кроссовой подготовке. 

 

Гимнастика - строевые упражнения на месте 

и в движении; 

- акробатические элементы и 

комбинации; 

- опорный прыжок; 

-упражнения на шведской стенке. 

- знать и соблюдать технику 

безопасности по избранному виду 

спорта; 

- выполнять технические действия и 

тактические приемы базовых видов 

спорта на основе гимнастики; 

-проводить мероприятия по 

профилактике травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

– составлять и проводить комплексы 

физических упражнений различной 

направленности; 

- планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- формировать первоначальные 

представления о значении 

физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физи-

ческого, социального и 

психического); 

- овладеть умениями организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

- формировать  навык 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателями 

развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, 

гибкости). 
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Спортивные игры Баскетбол: 

- штрафной удар; 

- перемещение в стойке 

баскетболиста; 

- тактические действия в защите 

и нападении; 

- ловля и передача мяча; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- спортивная игра баскетбол; 

Волейбол: 

- передача и прием мяча; 

- подача мяча; 

- нападающий удар; 

- тактические действия в защите 

и нападении; 

- блокирование мяча; 

- стойка волейболиста; 

- спортивная игра волейбол; 

 

- знать и соблюдать технику 

безопасности по избранному виду 

спорта; 

- выполнять технические действия и 

тактические приемы базовых видов 

спорта на основе баскетбола; 

- выполнять технические действия и 

тактические приемы базовых видов 

спорта на основе волейбола; 

– составлять и проводить комплексы 

физических упражнений различной 

направленности; 

- знать оказание первой доврачебной 

помощи в экстренных ситуациях; 

– осуществлять судейство в 

избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы 

специальной физической подготовки. 

- планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- анализировать игровую 

деятельность игроков при просмотре 

игр; 

- определять общую цель и пути её 

достижения;  

-уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности;  

- осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- уметь конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

-развить самостоятельность и 

личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

Лыжная 

подготовка 

- виды лыжных ходов; 

- виды спусков и подъемов; 

- варианты торможения; 

- лыжные гонки; 

- знать и соблюдать технику 

безопасности по избранному виду 

спорта; 

– осуществлять судейство в 

избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы 

специальной физической подготовки. 
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- температурный режим 

- экипировка лыжника. 

– составлять и проводить комплексы 

физических упражнений различной 

направленности; 

- знать оказание первой доврачебной 

помощи в экстренных ситуациях; 

-овладеть основами техники и тактики 

избранного вида спорта; 

-освоение комплексов 

подготовительных и подводящих 

физических упражнений; 

-знать требования к оборудованию, 

инвентарю и спортивной экипировке в 

избранном виде спорта; 

– выполнять нормативные 

требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

- рассчитывать силы при 

прохождении дистанций; 

- планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с 

помощью разнообразных способов; 

- вести дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него 

оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, 

данные контроля динамики 

индивидуального физического 

развития и физической 

подготовленности; 
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11 класс 

Раздел  Содержание  Выпускник научится на 

базовом уровне 

Выпускник получит 

возможность научиться на 

базовом уровне 
Легкая атлетика бег на короткие, средние 

длинные дистанции; 

- прыжки в длину и высоту, 

прыжки с разбега; 

-метание снарядов в цель и длину 

- кроссовая подготовка 

-выполнять технические действия и 

тактические приемы базовых видов 

спорта на основе легкой атлетики; 

– 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). 

– осуществлять судейство в 

избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы 

специальной физической подготовки. 

– выполнять нормативные 

требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

- рассчитывать силы для бега на 

длинные, средние и  короткие 

дистанции. 

- подбирать «толчковую» ногу 

- преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с 

помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

- вести дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него 

оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, 

данные контроля динамики 

индивидуального физического 

развития и физической 

подготовленности; 
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- рассчитывать свои силы при 

кроссовой подготовке. 

- формировать навык 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателями 

развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, 

гибкости). 

Гимнастика - строевые упражнения на месте 

и в движении; 

- акробатические элементы и 

комбинации; 

- опорный прыжок; 

-упражнения на шведской стенке. 

- знать и соблюдать технику 

безопасности по избранному виду 

спорта; 

- выполнять технические действия и 

тактические приемы базовых видов 

спорта на основе гимнастики; 

-проводить мероприятия по 

профилактике травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

– составлять и проводить комплексы 

физических упражнений различной 

направленности; 

– владеть техникой выполнения 

тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

- формировать первоначальные 

представления о значении 

физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физи-

ческого, социального и 

психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учёбы и 

социализации;  

- овладеть умениями организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

- формировать  навык 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, 
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данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателями 

развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, 

гибкости). 

Спортивные игры Баскетбол: 

- штрафной удар; 

- перемещение в стойке 

баскетболиста; 

- тактические действия в защите 

и нападении; 

- ловля и передача мяча; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- спортивная игра баскетбол; 

Волейбол: 

- передача и прием мяча; 

- подача мяча; 

- нападающий удар; 

- тактические действия в защите 

и нападении; 

- блокирование мяча; 

- стойка волейболиста; 

- спортивная игра волейбол; 

 

- знать и соблюдать технику 

безопасности по избранному виду 

спорта; 

- выполнять технические действия и 

тактические приемы базовых видов 

спорта на основе баскетбола; 

- выполнять технические действия и 

тактические приемы базовых видов 

спорта на основе волейбола; 

– составлять и проводить комплексы 

физических упражнений различной 

направленности; 

- знать оказание первой доврачебной 

помощи в экстренных ситуациях; 

– осуществлять судейство в 

избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы 

специальной физической подготовки. 

- планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- анализировать игровую 

деятельность игроков при просмотре 

игр; 

- определять общую цель и пути её 

достижения;  

-уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности;  

- осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- уметь конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

-развить самостоятельность и 

личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений о 
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нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

Лыжная 

подготовка 

- виды лыжных ходов; 

- виды спусков и подъемов; 

- варианты торможения; 

- лыжные гонки; 

- температурный режим 

- экипировка лыжника. 

- знать и соблюдать технику 

безопасности по избранному виду 

спорта; 

– составлять и проводить комплексы 

физических упражнений различной 

направленности; 

- знать оказание первой доврачебной 

помощи в экстренных ситуациях; 

-овладеть основами техники и тактики 

избранного вида спорта; 

-освоение комплексов 

подготовительных и подводящих 

физических упражнений; 

-знать требования к оборудованию, 

инвентарю и спортивной экипировке в 

избранном виде спорта; 

– владеть техникой выполнения 

тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

– осуществлять судейство в 

избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы 

специальной физической подготовки. 

– выполнять нормативные 

требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

- рассчитывать силы при 

прохождении дистанций; 

- планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с 

помощью разнообразных способов; 

- вести дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него 

оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, 

данные контроля динамики 

индивидуального физического 

развития и физической 

подготовленности; 

- формировать  навык 

систематического наблюдения за 
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своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателями 

развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, 

гибкости). 

 

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 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. 
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10 класс 

Содержание  Раздел  Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

Раздел I 

Безопасность   и 

зашита   человека   в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Опасные   и   чрезвычайные  

ситуации,   возникающие в 

повседневной жизни, и 

правила безопасного 

поведения 

1.Распознавать и анализировать 

особенности жизнедеятельности 

человека при автономном пребывании 

его в различных природных условиях. 

2. Применять в реальных природных 

условиях различные способы 

ориентирования на местности. 

3. Систематизировать знания в области 

безопасности дорожного движения. 

4. Формировать личное убеждение в 

необходимости осознанно соблюдать 

правила дорожного движения в 

повседневной жизни. 

5. Анализировать информацию о 

возникновении пожара в жилом секторе 

и в общественных зданиях, о причинах 

их возникновения и последствия. 

6. Формировать модель своего 

поведения при возникновении пожара в 

квартире. 

7. Выполнять правила безопасного 

поведения при возникновении пожара в 

школе в соответствии с планом 

пожарной безопасности. 

8. Обобщать знания по безопасному 

поведению на  водоемах в различное 

время года. 

9. Соблюдать применять меры 

безопасного поведения на воде в 

различное время года. 

1.Самостоятельно разрабатывать и 

осуществлять однодневный выход 

на природу для отработки 

элементов ориентирования по 

местности. 

2. Анализировать и обобщать 

причины дорожно-транспортных 

происшествий в районе 

проживания, подготовить 

сообщение о влиянии 

человеческого фактора на 

безопасность дорожного движения. 

3. Обобщать и обрабатывать 

статистку имевших место ЧС 

природного характера в регионе 

проживания за несколько 

последних лет, разработать прогноз, 

учитывающий вероятность 

возникновения ЧС природного 

характера  в вашем регионе в 

текущем году. 

4. Разрабатывать рекомендации по 

профилактике и минимизации 

последствий ЧС природного 

характера, наиболее часто 

случающихся в регионе. 
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10. Анализировать различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть 

при пользовании бытовыми приборами 

в повседневной жизни. 

11. Внимательно изучать инструкцию, в 

которой определены правила 

эксплуатации конкретного бытового 

прибора и соблюдать их при 

пользовании прибором. 

12. Анализировать информацию о 

состоянии криминогенной ситуации в 

местах проживания и вырабатывать 

правила личной безопасности в 

повседневной жизни. 

13 Самостоятельно добывать 

информацию о ЧС природного и 

техногенного характера, имевших место 

в регионе проживания, о причинах их 

возникновения и их последствиях. 

14 Формировать систему, личного 

безопасного поведения в условиях 

различных ЧС, если ЧС застала вас 

дома, на улице, в школе. 

15. Раскрывать содержание понятий о 

военной угрозе национальной 

безопасности России и о национальной 

обороне. 

16. Различать характер современных 

войн и Вооруженных конфликтов. 

 

 Защита населения 

Российской  Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

1.Самостоятельно прорабатывать 

нормативно-правовые акты РФ в 

области безопасности и формировать 

основные права и обязанности граждан 

1. Самостоятельно подбирать 

материал и готовить занятие по 

теме: «Организационные основы по 
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по обеспечению национальной 

безопасности России в современном 

мире. 

2.Анализировать и уяснять основные 

направления организации защиты 

населения Российской Федерации от 

ЧС. 

3.Обосновывать основное 

предназначение и решаемые задачи 

Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по 

защите населения страны от ЧС 

природного и техногенного характера. 

4.Объяснить предназначение 

функциональных и территориальных 

подсистем РСЧС. 

защите населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций». 

2. Оформлять схему, 

отображающую структуру РСЧС, её 

функциональные и 

территориальные подсистемы. 

 Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

1.Уяснить сущность терроризма и 

экстремизма как социального 

противоправного явления, 

представляющего серьёзную угрозу 

национальной безопасности России. 

2.Выявлять и анализировать причины 

вовлечения молодежи в 

террористическую и экстремистскую 

деятельность. 

3.Уяснить основное содержание и 

значение положений нормативно- 

правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и 

экстремизму. 

4.Формировать гражданскую 

нравственную позицию по негативному 

отношению к любым видам 

1. Обосновывать и подтверждать 

примерами из официальных 

источников информации 

следующие утверждения: 

2. Терроризм во всех его формах 

проявления представляет собой 

одну из самых серьёзных угроз 

национальной безопасности России; 

3. Любые акты терроризма 

являются не имеющими оправдания 

преступления, независимо от их 

мотивации; 

4. Любая террористическая 

деятельности неизбежно будет 

раскрыта, а её участники понесут 

заслуженное наказание; 
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террористической и экстремистской 

деятельности. 

5.Обосновывать и объяснять ключевую 

роль государства в противодействии 

терроризму и экстремизму и 

осуществлении защиты населения РФ 

от последствий террористической и 

экстремистской деятельности. 

6.Формировать личные убеждения, 

качества и привычки, которые 

способствуют противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма.  

7. Характеризовать предназначение 

Национального антитеррористического 

комитета (НАК), его структуру и задачи 

по противодействию терроризму и 

экстремизму. 

8. Формировать последовательность 

своих действий при угрозе 

террористического акта для 

минимизации его последствий. 

5. Любая террористическая 

деятельности бесцельна, т.к. ни при 

каких условиях не обеспечит 

достижение поставленных целей и 

не способствует созданию 

благополучной жизни её 

участников. 

Раздел I I 

Основы 

медицинских знаний 

и здорового образа 

жизни 

Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни. Основы здорового 

образа жизни 

1.Формировать убеждения в 

необходимости соблюдать нормы 

здорового образа жизни как надежной 

гарантии а подготовке к 

профессиональной деятельности, в том 

числе и к военной службе. 

2. Определять основные инфекционные 

заболевания по их признакам и 

проявлениям, анализировать причины 

их возникновения, соблюдать меры 

профилактики. 

3. Формировать индивидуальную 

систему здорового образа жизни и 

1. Анализировать и оценивать 

состояние личного здоровья в 

повседневной жизни, определять в 

какой мере оно обеспечивает 

эффективность жизнедеятельности 

и вносить определённые 

коррективы в образ жизни для 

сохранения и укрепления личного 

здоровья. 

2. Формировать умения в системе 

самоконтроля за своим здоровьем, 

умения планировать 

индивидуальную нагрузку на день и 
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своевременно вносить в неё 

необходимые коррективы с учётом 

реальных жизненных обстоятельств. 

4. Вырабатывать привычку в 

ежедневном соблюдении правил личной 

гигиены. 

5. Анализировать основные факторы 

риска, пагубно влияющие на здоровье, 

соблюдать меры по их профилактике. 

6. Формировать негативное отношение 

к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков как к факторам, 

оказывающим наиболее пагубное 

влияние на здоровье. 

7. Анализировать причины заражения 

инфекциями, передаваемыми половым 

путём и их возможные последствия. 

8. Формировать личный стиль 

поведения. Снижающий риск раннего и 

случайного вступления в половую связь 

и способствующий профилактике 

заражения ИППП. 

9. Формировать убеждение в ключевой 

роли благополучной семьи в 

обеспечения здоровья личности и 

общества, а также демографической 

безопасности государства. 

10. яснить и разбираться в основах 

семейно-брачных отношений, принятых 

в Российской Федерации в настоящее 

время 

неделю с учётом биологических 

режимов и индивидуальных 

возможностей. 

3. Самостоятельно анализировать 

информационные источники в 

области здорового образа жизни, 

подбирать и реализовывать 

рекомендации по обеспечению 

духовного, физического и 

социального благополучия. 

 Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи 

1.Формировать умения в оказании 

первой помощи при различных 
1.Самостоятельно расширять 
познания об острой сердечной 
недостаточности, используя 
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повреждениях, травмах и неотложных 

состояниях. 

2. Последовательно выполнять приёмы 

оказания первой помощи в различных 

неотложных состояниях. 

3. Формировать умения в выполнении 

приёмов иммобилизации поврежденных 

частей тела и транспортировки 

пострадавшего. 

4. Усваивать основные рекомендации по 

профилактике травм опорно-

двигательного аппарата и способы 

оказания само- и взаимопомощи при 

травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

5. Формировать умение в выполнении 

приёмов по остановке артериального 

кровотечения. 

6. Усваивать порядок проведения 

сердечно-легочной реанимации 

(непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких). 

соответствующую медицинскую 
литературу (справочники, 
медицинскую энциклопедию). 
2. Прогнозировать по характерным 
признакам возникновения инсульта 
и оказывать первую помощь 
пострадавшему до прибытия 

скорой помощи. 

Раздел I I I 

Основы военной 

службы 

1.Вооруженные   Силы   

Российской Федерации — 

защитники нашего 

Отечества 

2.Боевые традиции 

Вооруженных Сил России 

3.Символы воинской чести 

 

1.Уяснять и обосновывать положение о 

том, что военная служба – это особый 

вид федеральной государственной 

службы, которая требует от 

военнослужащего высокой 

профессиональной подготовки и особой 

ответственности за исполнение 

обязанностей по вооруженной защите 

Отечества. 

2. Усваивать существующий порядок 

размещения военнослужащих, 

проходящих военную службу по 

1. Анализировать федеральные 

законы и другие нормативно-

правовые акты, в которых 

определены правовые основы 

прохождения военной службы и 

характеризовать федеральную 

систему подготовки граждан 

Российской Федерации к военной 

службе. 

2. Подбирать и анализировать 

информацию о правах и свободах 

военнослужащих, проходящих 
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призыву, их быт и мероприятия, 

проводимые в войсках по сохранению и 

укреплению здоровья. 

3. Формировать знания о 

предназначении суточного наряда, об 

обязанностях дежурного и дневального 

по роте. 

4. Уяснить цели и предназначения 

караульной службы в войсках. 

5. Понимать и обосновывать положения 

о том, что несение караульной службы 

является выполнением боевой задачи. 

6. Характеризовать часового как 

караульного, выполняющего боевую 

задачу по охране и обороне 

порученного ему поста. 

7. Последовательно излагать основные 

обязанности часового и обосновывать 

факторы, определяющие его 

неприкосновенность. 

8. Уяснять и обосновывать значение 

строевой подготовки в деле обучения и 

воспитания военнослужащих. 

9. Самостоятельно отрабатывать 

выполнение строевых приемов на месте 

и в движении 

10. Выполнять движения в строю, 

выполнять воинское приветствие 

одиночно и в строю. 

11. Понимать и объяснять назначение и 

боевые свойства автомата Калашникова. 

12. Формировать умения в выполнении 

неполной разборки и сборки автомата. 

военную службу по призыву в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

3. Подбирать и анализировать 

информацию о существующих в 

современном мире военных угрозах 

и военных опасностях РФ и 

характеризовать основные внешние 

военные угрозы и основные 

внутренние военные угрозы РФ. 

4. Анализировать соответствующие 

источники информации и 

характеризовать основные пути 

совершенствования допризывной 

подготовки и военно-

патриотического воспитания 

граждан РФ в целях развития 

военной организации государства. 

5. Формулировать основные 

требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным 

и  индивидуальным качествам. 
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13. Формировать общее представление 

о современном бое и характеризовать 

основные элементы подготовки солдата 

к современному бою. 

14. Анализировать и уяснять смысл 

нормативно-правовых актов РФ в 

области подготовки граждан к военной 

службе. 

15. Формировать умения 

самостоятельно подбирать 

информацию, способствующую 

воспитанию убеждений, качества 

привычек для успешного прохождения 

военной службы по призыву. 

16. Анализировать содержание 

общевоинских уставов Вооруженных 

Сил РФ и характеризовать их как 

основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие жизнь и 

деятельность военнослужащего. 

17. Обосновывать значение и методы 

осуществления военно-патриотического 

воспитания военнослужащих для 

обеспечения высокого уровня 

боеготовности частей и подразделений 

Вооружённых Сил РФ. 

18. Уяснять и характеризовать общие, 

должностные и специальные 

обязанности военнослужащих и 

значение воинской дисциплины для их 

успешного выполнения. 

19. Уяснять и осознанно выполнять все 

мероприятия, связанные с призывом на 

военную службу. 
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20. Характеризовать особенности 

военной службы по контракту  и 

порядок отбора кандидатов для 

прохождения военной службы по 

контракту. 

21. Уяснять и обоснованно излагать 

нормативно-правовые основы и порядок 

прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

22. Уяснять порядок подачи заявления 

на прохождение альтернативной 

гражданской службы. 

 

11 класс 

 

Содержание  Раздел  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
Раздел I Основы 

медицинских знаний 

и здорового образа 

жизни 

Основы здорового образа 

жизни 

 

1.Формировать убеждения в 

необходимости соблюдать нормы 

здорового образа жизни как надежной 

гарантии подготовки к 

профессиональной деятельности, в том 

числе и к военной службе. 

2.Определять основные инфекционные 

заболевания по их признакам и 

проявлениям, анализировать причины 

их возникновения, соблюдать меры 

профилактики. 

3. Формировать индивидуальную 

систему здорового образа жизни и 

своевременно вносить в неё 

1.Анализировать и оценивать 

состояние личного здоровья в 

повседневной жизни, определять в 

какой мере оно обеспечивает 

эффективность жизнедеятельности 

и вносить определённые 

коррективы в образ жизни для 

сохранения и укрепления личного 

здоровья. 

2. Формировать умения в системе 

самоконтроля за своим здоровьем, 

умения планировать 

индивидуальную нагрузку на день и 

неделю с учётом биологических 
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необходимые коррективы с учётом 

реальных жизненных обстоятельств. 

4. Вырабатывать привычку в 

ежедневном соблюдении правил личной 

гигиены. 

5. Анализировать основные факторы 

риска, пагубно влияющие на здоровье, 

соблюдать меры по их профилактике. 

6. Формировать негативное отношение 

к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков как к факторам, 

оказывающим наиболее пагубное 

влияние на здоровье. 

7. Анализировать причины заражения 

инфекциями, передаваемыми половым 

путём и их возможные последствия. 

8. Формировать личный стиль 

поведения. Снижающий риск раннего и 

случайного вступления в половую связь 

и способствующий профилактике 

заражения ИППП. 

9. Формировать убеждение в ключевой 

роли благополучной семьи в 

обеспечения здоровья личности и 

общества, а также демографической 

безопасности государства. 

10. Уяснить и разбираться в основах 

семейно-брачных отношений, принятых 

в Российской Федерации в настоящее 

время 
 

режимов и индивидуальных 

возможностей. 

3. Самостоятельно анализировать 

информационные источники в 

области здорового образа жизни, 

подбирать и реализовывать 

рекомендации по обеспечению 

духовного, физического и 

социального благополучия. 

 Основы медицинских 

знаний и правила оказание 

1.Формировать умения в оказании 

первой помощи при различных 

1.Самостоятельно расширять 

познания об острой сердечной 

недостаточности, используя 
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первой медицинской 

помощи 
повреждениях, травмах и неотложных 

состояниях. 

2. Последовательно выполнять приёмы 

оказания первой помощи в различных 

неотложных состояниях. 

3. Формировать умения в выполнении 

приёмов иммобилизации поврежденных 

частей тела и транспортировки 

пострадавшего. 

4. Усваивать основные рекомендации по 

профилактике травм опорно-

двигательного аппарата и способы 

оказания само- и взаимопомощи при 

травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

5. Формировать умение в выполнении 

приёмов по остановке артериального 

кровотечения. 

6. Усваивать порядок проведения 

сердечно-легочной реанимации 

(непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких). 

соответствующую медицинскую 

литературу (справочники, 

медицинскую энциклопедию). 

2. Прогнозировать по характерным 

признакам возникновения инсульта 

и оказывать первую помощь 

пострадавшему до прибытия скорой 

помощи. 

Раздел II Основы 

военной службы 

Воинская обязанность 

Особенности военной 

службы 

Военнослужащий — 

защитник своего Отечества. 

Честь и достоинство воина 

 

1.Уяснять и обосновывать положение о 

том, что военная служба – это особый 

вид федеральной государственной 

службы, которая требует от 

военнослужащего высокой 

профессиональной подготовки и особой 

ответственности за исполнение 

обязанностей по вооруженной защите 

Отечества. 

2. Усваивать существующий порядок 

размещения военнослужащих, 

проходящих военную службу по 

1. Анализировать федеральные 

законы и другие нормативно-

правовые акты, в которых 

определены правовые основы 

прохождения военной службы и 

характеризовать федеральную 

систему подготовки граждан 

Российской Федерации к военной 

службе. 

2. Подбирать и анализировать 

информацию о правах и свободах 

военнослужащих, проходящих 
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призыву, их быт и мероприятия, 

проводимые в войсках по сохранению и 

укреплению здоровья. 

3. Формировать знания о 

предназначении суточного наряда, об 

обязанностях дежурного и дневального 

по роте. 

4. Уяснить цели и предназначения 

караульной службы в войсках. 

5. Понимать и обосновывать положения 

о том, что несение караульной службы 

является выполнением боевой задачи. 

6. Характеризовать часового как 

караульного, выполняющего боевую 

задачу по охране и обороне 

порученного ему поста. 

7. Последовательно излагать основные 

обязанности часового и обосновывать 

факторы, определяющие его 

неприкосновенность. 

8. Уяснять и обосновывать значение 

строевой подготовки в деле обучения и 

воспитания военнослужащих. 

9. Самостоятельно отрабатывать 

выполнение строевых приемов на месте 

и в движении 

10. Выполнять движения в строю, 

выполнять воинское приветствие 

одиночно и в строю. 

11. Понимать и объяснять назначение и 

боевые свойства автомата Калашникова. 

12. Формировать умения в выполнении 

неполной разборки и сборки автомата. 

военную службу по призыву в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

3. Подбирать и анализировать 

информацию о существующих в 

современном мире военных угрозах 

и военных опасностях РФ и 

характеризовать основные внешние 

военные угрозы и основные 

внутренние военные угрозы РФ. 

4. Анализировать соответствующие 

источники информации и 

характеризовать основные пути 

совершенствования допризывной 

подготовки и военно-

патриотического воспитания 

граждан РФ в целях развития 

военной организации государства. 

5. Формулировать основные 

требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным 

и  индивидуальным качествам. 
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13. Формировать общее представление 

о современном бое и характеризовать 

основные элементы подготовки солдата 

к современному бою. 

14. Анализировать и уяснять смысл 

нормативно-правовых актов РФ в 

области подготовки граждан к военной 

службе. 

15. Формировать умения 

самостоятельно подбирать 

информацию, способствующую 

воспитанию убеждений, качества 

привычек для успешного прохождения 

военной службы по призыву. 

16. Анализировать содержание 

общевоинских уставов Вооруженных 

Сил РФ и характеризовать их как 

основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие жизнь и 

деятельность военнослужащего. 

17. Обосновывать значение и методы 

осуществления военно-патриотического 

воспитания военнослужащих для 

обеспечения высокого уровня 

боеготовности частей и подразделений 

Вооружённых Сил РФ. 

18. Уяснять и характеризовать общие, 

должностные и специальные 

обязанности военнослужащих и 

значение воинской дисциплины для их 

успешного выполнения. 

19. Уяснять и осознанно выполнять все 

мероприятия, связанные с призывом на 

военную службу. 
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20. Характеризовать особенности 

военной службы по контракту  и 

порядок отбора кандидатов для 

прохождения военной службы по 

контракту. 

21. Уяснять и обоснованно излагать 

нормативно-правовые основы и порядок 

прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

22. Уяснять порядок подачи заявления 

на прохождение альтернативной 

гражданской службы. 
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II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования 
      Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования построена на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, и направлена на 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. 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ г. Иркутска СОШ №39 разработана с учётом культурно-

исторических, этнических, социально- экономических, демографических и иных особенностей Иркутской области, 

запросов семей и других субъектов образовательной деятельности и предусматривает формы воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, организациями дополнительного образования, развития 

ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско- юношеских движений и объединений, 

спортивных и творческих клубов. 

Программа обеспечивает: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся, 

включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, общественно 

значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному 

развитию; 
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- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 

в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса,  города; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной 

среды; 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации 

обучающихся в семье; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогических работников, 

психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными 
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образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 

финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в 

их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, 

готовности активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя табакокурения, всех видов 

некурительного табака, электронных сигарет, вэйпов.  

  -осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

            В основе Программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ г. Иркутска СОШ №39 и организуемого 

в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Принятие подростком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически организованное 

сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. 
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Применительно к организации пространства воспитания и социализации выпускника, пространства его 

духовнонравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности: воспитание как 

деятельность должно охватывать все виды образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

Системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на воспитание и предусматривает, 

что деятельность различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, 

должна быть по возможности согласована.  

Принцип интеграции содержания.  

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и 

культурных практик. 

 

II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Целями духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования является:  

Цели программы:  

- 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.  
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- Интеграция среднего общего и дополнительного образования, способствующая формированию личности гражданина 

России с присущими ему взглядами, мотивами деятельности в условиях общеобразовательного учреждения.  

- Создание условий для включения выпускников, педагогов, социальных партнеров в реализацию обучающих программ 

духовно - нравственной направленности, программ гражданского образования подрастающего поколения, социально - 

правовых, экологических, профориентационных программ.  

- Обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.  

        На уровне среднего общего образования для достижения поставленных целей воспитания и социализации 

выпускников решаются следующие задачи.  

Задачи программы:  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования:  

- освоение обучающимися воспитанниками 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 выпускников 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.  

 

В области формирования личностной культуры программа развития и воспитания обучающихся на уровне среднего 

общего образования обеспечивает: 

- становление и развитие личности обучающегося воспитанника в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению;  
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- укрепление нравственности, основанной на социальной активности, уважении закона и порядка, осознанной 

ответственности перед обществом и государством; 

 - воспитание личности, любящей свою Родину, уважающей свой народ, его культуру, духовные ценности; 

 - формирование основ самосознания личности, способности осуществлять самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 - развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершенным на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты;  

- воспитание толерантного поведения в отношении людей других национальностей, веротерпимость к любым видам 

религии;  

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, формирование отношения к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации как почетной обязанности гражданина России;  

- формирование экологической культуры. Культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

 - формирование устойчивой негативной позиции по отношению к сквернословию, табакокурению, употреблению 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ;  

- сознательное усвоение принципов и правил выбора путей построения собственной жизни, определение перспектив 

дальнейшего профессионального и личностного роста;  

- достижение выпускниками планируемых результатов: определяемых потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья, 

запросами семьи, государства, общества.  

     

 В области формирования социальной культуры программа развития и воспитания обучающихся на уровне среднего 

общего образования должна способствовать: 

 - воспитанию гражданина осознающего и принимающего ценности российского гражданского общества;  

- осознанию ценности образования и науки, социальной деятельности, труда и творчества для человека и общества;  

- формированию мотиваций на творчество и инновационную деятельность;  
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- 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; 

 - готовности обучающихся к проектированию после школьного и последующего образовательно-профессионального 

маршрута, формированию у школьников профориентационно значимых компетенций, способности к реализации их 

образовательно- профессиональных планов в соответствии с индивидуальными запросами и потребностями рынка 

труда;  

- развитию у подростков умений действовать в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей;  

- стремлению к участию в социально-значимых проектах;  

- формированию доверия к государственным институтам и общественным организациям; - желанию участвовать в 

волонтерской деятельности. 

- саморазвитию и самореализации обучающихся в процессе их участия в общественной жизни, в решении общественно 

значимых задач.  

      В области формирования семейной культуры развитие и воспитание обучающихся должно обеспечить: 

 - сохранение национальных устоев и традиций семейной жизни;  

- осознание значения семьи для успешной и здоровой жизни человека;  

- формирование уважительного отношения к своему роду, забота о его продолжении;  

- формирование уважительного и ответственного отношения к созданию семьи, взаимоуважению и помощи родным и 

близким;  

- сохранение нравственных устоев семьи, взаимопомощь, уважение к старшим, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека;  

- воспитание чувства бережного отношения к жизни человека, забота о продолжении рода;  

- поддержание духовной, культурной и социальной преемственности поколений. 
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II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации 

 

     Актуальность реализации программы:  

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения.  

      В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным расслоением существует 

многообразие представлений о человеке и его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, 

религиозные концессии, национальные объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели 

воспитания. Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс 

формирования нового поколения российских граждан.  

     Актуальность программы «Воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования» 

обусловлена необходимостью воспитания обучающихся старшего звена в сложных условиях социума: негативное 

отношение стран ближнего и дальнего зарубежья к России, неблагоприятное воздействие социальных сетей на 

подростка, поток информации, получаемой несовершеннолетними благодаря Интернету, компьютерным играм. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации 

нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания.  

    Таким образом, воспитание и социализация, духовно-нравственное развитие обучающихся является первостепенной 

задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент социального заказа для 

образования. Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного 

процесса, осуществляемого в системе отечественного образования.  

      Программа «Воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования МБОУ г. Иркутска 

СОШ №39» строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе 

и окружающей среде и направлена на формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

 • отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию; 

• отношение подростков к России как к Родине (Отечеству);  

• отношения школьников с окружающими людьми;  

• отношение несовершеннолетних к семье и родителям; 
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• отношение старшеклассников к закону, государству и к гражданскому обществу;  

• отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре;  

• трудовые и социально-экономические отношения. 

    Воспитание - процесс непрерывного творческого поиска. Ведущая роль, в котором принадлежит педагогическому 

коллективу школы. Воспитание и социализация обучающихся это не только передача опыта от старшего поколения к 

младшему, но и сотрудничество преподавателей и школьников, родителей и социальных партнеров в области их 

совместной (учебной и внеучебной) деятельности. Условия, созданные в школе, влияющие на духовнонравственное 

развитие и воспитание обучающихся являются одним из наиболее важных компонентов воспитания и социализации 

подростков. Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в 

осуществлении воспитания и социализации ребёнка, основанного на базовых национальных ценностях и духовных 

традициях. 

     Место и роль программы в реализации требований стандарта:  

Программа «Воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования МБОУ г. Иркутска 

СОШ №39» отвечает требованиям ФГОС к созданию в школе безопасной психологической среды для всех участников 

образовательного процесса, надлежащих условий для развития обучающихся, включая воспитательную, учебную, 

внеурочную, волонтерскую деятельность несовершеннолетних, ориентированную на достижение результатов, 

определенных Стандартом.  

Условия разработки и реализации программы:  

При разработке программы учитывались конкретные возможности МБОУ СОШ №39: материальная база, методическое 

обеспечение, специфика социального окружения, интересы обучающихся, запросы семьи, государства, общества. 

Программа ориентирована на создание условий, которые будет интегрировать урочную и внеурочную деятельность, 

дополнительное образование, семейную и общественную деятельность школьников и их родителей.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования предусматривает 

взаимодействие семьи, школы, общественных организаций, включая учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта, социальные центры для организации и реализации полноценного воспитательного процесса в школе.             

 

     Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования поддерживает систему 

социальных и педагогических понятий и строится по принципу программы «Воспитания и социализации обучающихся 

уровня основного общего образования», сохраняя преемственность реализации требований ФГОС:  
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- базовые национальные ценности; 

 - воспитание; 

 - социализация;  

- национальный воспитательный идеал;  

- духовно - нравственное воспитание личности гражданина России;  

- внешкольная деятельность.  

Характеристика основных разделов программы: Программа «Воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ №39» строится 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 самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; углублением 

самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей.  

- Программа «Воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования МБОУ г. Иркутска 

СОШ №39» построена на основе базовых национальных ценностей российского общества и создает условия для 

социального культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности, её интеграции 

в системе мировой и отечественной культур. 

       Программа «Воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования МБОУ г. Иркутска 

СОШ №39» предполагает продолжение работы по направлениям деятельности: 

-  по гражданско-патриотическому воспитанию,  
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-духовно - нравственному развитию,  

-социализации обучающихся,  

-профессиональной ориентации выпускников,  

-формированию здорового и безопасного образа жизни подростков, 

Данная программа учитывает интересы обучающихся и их родителей, включая образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, и выполняет социальный заказ государства, 

общества и 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;  

- подготовку обучающихся к непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов; подготовку 

подростков к патриотическому служению; формирование духовно-нравственного развития и воспитания, социализации 

школьников, включает подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими; подготовку личности к 

семейной жизни; создание условий обучающимся для выполнения общественно значимой деятельности, включения их 

в систему воспитательных мероприятий и практик, подготовку личности к общественной жизни; формирование у 

выпускников научного мировоззрения; деятельность по профессиональной ориентации, включая подготовку личности 

к трудовой деятельности.  

- формирование основ эстетической и экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 - формирование целостной образовательной среды и целостного пространства духовно- нравственного развития 

подростков. 

Данная программа предполагает: 

- участие выпускников в рамках различных проектов патриотического направления, в деятельности творческих 

объединений патриотической направленности, волонтерской деятельности, в экологическом просвещении сверстников, 

родителей; 



490 
 

 - приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в работе школьной 

Федерации старшеклассников, школьных спортивных секциях «Баскетбол», «Волейбол», в проведении социальных 

акций и праздников.  

- Программа «Воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования МБОУ г. Иркутска 

СОШ №39» обеспечивает взаимодействие с различными Социальными партнерами: учреждениями дополнительного 

образования,  органами системы профилактики, общественными организациями,  семьями обучающихся. 

 

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

       Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

 Направление. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству) предполагают:  

воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, 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. Ценности: Любовь к России, своему народу, родному краю, гордость за 

национальных героев, служение Отечеству, свобода личная и национальная. 

 Задачи:  

- расширить знания обучающихся о политическом системе Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, важнейших государственных законах; 

 - глубже изучить геральдику России, субъекта Российской Федерации, — Флаг, Герб России, флаг и герб субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  

- пополнить знания школьников о правах и обязанностях гражданина России; 

 - формировать интерес несовершеннолетних к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;  
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- продолжить изучение обучающимися национального языка и культуры, истории России и её народов, пополнить 

знания подростков о национальных героях и важнейших событиях;  

- развивать интерес несовершеннолетних к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

родного города;  

- воспитывать чувство уважения к защитникам Родины, желание самому служить в вооруженных силах России; 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, государству и гражданскому 

обществу предусматривают: 

- формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 - развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, 

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

общественно значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности;  

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 - формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения. Для воспитания обучающихся в сфере 

отношения к России как к Родине (Отечеству) используются: 

 

№ 

п/

п 

Виды деятельности и формы 

проведения мероприятий 

Сроки 

реализации 

Содержание духовно-нравственного 

развития 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  
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1 Дни русской духовности и культуры 

«Сияние России» (по отдельному 

плану) 

октябрь 

 

Расширение знаний учащихся об 

основных правах и обязанностях граждан 

России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах 

государства – Флаге, Гербе России. 

Оформление позиции учащихся по 

отношению к ценностям: 

гражданственность, патриотизм, 

уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Приобретение опыта демонстрации 

уважения к символам и традициям 

российского народа, Расширение знаний 

о героических страницах истории России, 

о выдающихся личностях, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга. 

Знание важнейших событий в истории 

нашей страны, содержания и значения 

государственных праздников.  

 

2 Праздники школьного единства 

Посвящение в первоклассники « Я-

ученик школы № 39!»,«Посвящение в 

пятиклассники» 

октябрь 

3 Конкурс «Лучший ученик!» сентябрь-октябрь 

4 Конкурс чтецов «Русское слово» февраль 

5 Месячник военно-патриотического 

воспитания (по отдельному плану) 

февраль 

6 Единые уроки мужества «Служу 

России!», «В жизни всегда есть место 

подвигу!» «Память не меркнет с 

годами!» 

февраль 

май 

7 Окружной и городской фестивали 

инсценированной патриотической 

песни «Февральский ветер» 

февраль 

8 Концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества 

февраль 

9 Школьный, окружной конкурс» « На 

знамя Победы равняем шаг» » 

февраль 

10 Подготовка и участие в городском 

конкурсе «Лучшая смена часовых 

Поста №1» 

февраль-апрель 

11 Подготовка к конкурсу творческих 

работ «Живи, Байкал!» 

апрель 
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12 Вахта памяти, посвященная, Победе в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

Декада «Памяти павших 

посвящается…» (по отдельному 

плану) 

май 

13 Военно-спортивная игра «Зарница» май 

14 Концерт для ветеранов « День 

Победы!» 

май 

15 Митинг у памятника работникам 

кирпичного завода –участникам 

Великой Отечественной войны 

май 

 Мероприятие «Честь и гордость » май 

 

 
Направление. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с окружающими 

людьми, семейных отношений:  

Ценности:  

- ответственность и чувство долга; забота и помощь слабым, активная жизненная позиция, забота о старших и младших. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с окружающими людьми 

предполагают решение следующих задач:  

 Задачи:  

- формировать у обучающихся 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;  

- развивать способность к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  
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- способствовать формированию мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных форм общественного 

сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном мире;  

- прививать обучающимся знания о нормах и правилах поведения в обществе, 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);  

- приобщать обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям;  

- развивать компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской деятельности; 

 - повышать социальную активность обучающихся, готовить их к участию в проектной и других видах деятельности; - 

формировать аналитические, исследовательские, коммуникативные умения;  

- приобщать подростков к самостоятельной поисковой, исследовательской, творческой работе;  

- развивать культуру межнационального общения обучающихся средней школы; 

 - развивать в детской среде ответственность принципов коллективизма и социальной солидарности; 

 - прививать знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп.  

Виды деятельности: 

 

• Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми, семейных отношений:  

1 Единая неделя профилактики 

«Высокая ответственность», 

посвященная  Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

сентябрь Знание основных прав и обязанностей 

ученика, гражданина РФ Знание форм и 

методов самовоспитания. 

Знание проблем окружающего социума. 

Освоение методов саморегуляции. 2 Единая неделя профилактики 

экстремизма «Единство 

ноябрь 
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многообразия», посвященная 

Международному Дню толерантности 

Обеспечение соблюдения учащимися 

норм жизнедеятельности, принятых в 

школе.   3 Акция « Чужих детей не бывает!» сентябрь-октябрь 

4 Месячник правовых знаний  (по 

отдельному плану) 

ноябрь 

5 Акция «Доброе сердце» 

 

сентябрь 

март 

6 Окружной слет отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» 

апрель 

7 Библиотечные уроки и выставки  в течение года 

8 Рейды по проверке внешнего вида в течение года 

9 День защиты детей  июнь 

 

Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация в сфере семейных отношений. 

 Ценности: Создание и сохранение семьи, ответственность за детей; забота и помощь родителям, семейные традиции, 

забота о старших и младших. 

 Задачи: 

 - сформировать уважительное отношение к родителям, готовность понять их позицию, принять их заботу;  

- формировать готовность договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения домашнего 

хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

 - постараться воспитать ответственное отношение к созданию и сохранению семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Виды деятельности: 

 

1. Информация о работе по привлечению родителей к участию в школьной жизни вовлечение родителей в 

участие в творческих конкурсных, социальных проектах. 

2. Информация о подготовке и проведении спортивных соревнований с участием родителей проведение 

конкурса «Я, ты, он, она - вместе дружная семья» 
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3. Информация об оказание родительской помощи в подготовке и проведении традиционных праздничных 

мероприятий проведение новогодних праздников, «Проводы русской зимы. Масленица», «Дары осени», 

«Дня защитника Отечества», «День Победы» 

4. Информация о посещении театров, кинотеатров и привлечении родителей к участию в данных 

мероприятиях просмотр и обсуждение на классных часах актуальных фильмов, театральных спектаклей 

5. Информация об участии родителей в жизни класса, школы проведение семейных вечеров, праздников с 

участием родителей. 

 

 Направление. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к 

себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, самосовершенствования.  

Ценности:  

Здоровье: физическое, нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально- психологическое, здоровая 

атмосфера в коллективе, здоровый образ жизни, ответственность и чувство долга; забота и помощь слабым, активная 

жизненная позиция, забота о старших и младших.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, 

познанию себя, обеспечение самоопределения, самосовершенствования предполагает решение следующих задач: 

Задачи: 

 - воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности ставить цели и строить 

жизненные планы;  

- развитие у обучающихся желания реализации практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование здоровьесберегающих жизненных 

ориентиров и планов;  

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие 

культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью - как собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие 

культуры здорового питания;  
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- развитие у обучающихся культуры здорового образа жизни;  

- воспитание у подростков ценностного отношения к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников;  

- воспитание отрицательного отношения выпускников к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой;  

- информирование обучающихся и их родителей о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения на здоровье человека;  

- воспитание чувства необходимости следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела;  

- выработка у несовершеннолетнего негативного отношения к употреблению спиртных напитков, наркотиков, 

табакокурению; 

 - профилактика суицидального поведения подростков.  

 

Виды деятельности: 

 

• Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к 

себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, самосовершенствования.  

1 Проведение медицинских осмотров 

учащихся (входного, углубленного) 

сентябрь Расширение представлений о здоровом 

образе жизни,  

о негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

о правильном питании. 

Участвуют в пропаганде здорового образа 

жизни.  

Приобретают навык противостояния 

негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для 

здоровья привычек. 

Составляют режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рацион 

2 Ярмарка- презентация дополнительного 

образования  

сентябрь 

3 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 

сентябрь 

4 Единая профилактическая неделя «Будущее 

в твоих руках» 

сентябрь-

октябрь 

5 Проведение Дней здоровья октябрь, апрель 

6 Мероприятия «Мы –за чистые легкие!» ноябрь 

7 Участие  в окружной и городской 

спартакиаде школьников 

в течение года 

8 Спортивная эстафета «Кросс наций» октябрь 



498 
 

9 Спортивная эстафета «Лыжня России» По плану города здорового питания, режим дня, учёбы и 

отдыха. Разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, экология. 

10 Акция «Синичкин день» ноябрь 

11 Спортивные праздники и состязания 

«Веселые старты», «Вперед, мальчишки», 

«А ну-ка, парни!» 

в течение года 

12 Соревнования по баскетболу и волейболу в течение года 

13 Месячник спортивно-массовой работы (по 

отдельному плану) 

февраль 

14 Работа лагеря дневного пребывания. Школа 

вожатых. 

июнь 

15 Акция «Выбираем  здоровье»  в рамках 

Всемирного дня борьбы со СПИД/ВИЧ-

инфекцией 

декабрь 

16 Акция «Жизнь! Здоровье! Красота!» апрель 

17 Участие в акции «День Байкала» сентябрь 

 

Учатся экологически грамотному поведению 

в природной и городской среде. 

Участвуют в проведении школьных 

спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов. Ведут краеведческую, 

поисковую, экологическую работу, 

участвуют в природоохранительной 

деятельности. 

Составляют режим занятий физической 

культурой, спортом, рацион здорового 

питания, режим дня, учёбы и отдыха.  

Участвуют в общественно полезном труде. 

 

18 Уборка классных кабинетов по плану 

19 Уборка закрепленных территорий в школе  по плану 

20 Организация встреч выпускников школы со 

студентами вузов  и колледжей города 

в течение года 

21 Акция «Чистый двор » октябрь 

22 Акция «Покормите птиц». Праздник 

«Синичкин день». 

ноябрь 

23 Субботник «Мы за чистый город» по плану города 

24 Всероссийские Дни защиты от 

экологической опасности 

апрель 

25 Организация и проведение летней трудовой 

практики  по озеленению пришкольного 

участка. 

май-август 
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     Направление. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к окружающему 

миру, к живой природе, художественной культуре.  

Ценности: Нравственные устои: смысл человеческой жизни, бережное отношение к окружающему миру, природные 

богатства России, забота о живой природе, гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение 

в творчестве и искусстве, отечественные духовные, нравственные и культурные традиции, духовной культуре и 

светской этике.  

Задачи:  

- Развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности;  

- Воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

 - формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; - развивать стремление 

заниматься художественно-эстетической, научно-исследовательской, проектная, природоохранной, коммуникативной 

и другими видами деятельности; 

- Формировать у обучающихся эстетические идеалы, чувство прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества;  

- Развивать интерес подростков к видам искусства: театру, литературе, музыке, музейному искусству;  

- Учить школьников разбираться в любом виде искусства;  

- развивать творческие способности подростков;  

- Углублять знания обучающихся о художественных ценностях культуры России, культурных ценностях других 

народов;  

- Знакомить несовершеннолетних с фольклором и народными творчеством, художественными промыслами народов 

России и других стран;  

- Развивать эстетический вкус у школьников. 
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Виды деятельности: 

 

• Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к окружающему 

миру, к живой природе, художественной культуре.  

Праздник «День знаний! сентябрь Расширение знаний о культуре общения, значения 

морали, религии, науки в системе культуры; 

искусства как сферы духовно-практической 

деятельности людей. Знакомство с 

произведениями искусства. 

Самоопределение учеников по отношению к 

культуре. 

Опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, развитие умения 

выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества.  

Знакомство с нравственными понятиями и 

конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей. 

Получение системных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье. 

Приобщение учащихся к культурным ценностям 

народа РФ  

 

 Библиотечные уроки  в течение года 

Дни русской духовности и культуры 

«Сияние России» (по отдельному плану) 

октябрь 

Трудовой десант «День добрых дел» (День 

пожилого человека» 

октябрь 

Концерты, посвященные Дню учителя, 

Дню защитника Отечества, 8 Марта 

октябрь 

февраль 

март 

Фестиваль бардовской песни 

«Вдохновение» 

ноябрь 

День матери  ноябрь 

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление территории школы и фасада 

декабрь 

Постановка Новогодней сказки для 

начальной школы. Новогодний серпантин.  

декабрь 

Гагаринский урок «Космос –это мы» 

Участие в конкурсах, посвященных Дню 

космонавтики 

апрель 

Конкурс танцевальных коллективов 

«Танцующий город» 

февраль 

 

Фестиваль патриотической песни 

«Февральский ветер» 

февраль 



501 
 

Окружная и городская выставки 

прикладного и технического детского 

творчества «От идеи до модели» 

март 

Фестиваль детско-учительского-

родительского  творчества « Мы вместе!» 

март 

Отчетный концерт творческих 

коллективов дополнительного 

образования «Весенний ветер» 

март 

Акция  «10 добрых дел ветерану» октябрь-май 

Концерт для ветеранов «С Днем Победы!» май 

Праздник последнего звонка май 

Творческое мероприятие «Наш 

выпускной!»  

июнь 

 

Направление. Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к образованию труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Ценности: Образование, труд, профессиональная деятельность, практический опыт, представление о перспективах 

профессионального образования, успех, карьера, профессиональная ориентация 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и социально-экономических отношений 

предполагает решение следующих задач:  

Задачи:  

- формирование у обучающихся осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 - воспитание у подростков уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 - формирование у выпускников умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестно, 

ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей;  
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- обучение школьников способам и приемам поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиска вакансий на рынке труда и работой;  

- развитие представления о перспективах профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

- помощь в приобретении практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;  

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся, через систему работы педагогов, педагогов 

тьюторов.  

Виды деятельности: 

 

•  Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к образованию труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии 

1 Организация занятости в подразделениях 

дополнительного образования школы 

 

сентябрь Проба учащимися сил в других видах 

деятельности, кроме учебной. 

Расширение знаний о трудовой деятельности, 

профессиональных качествах, мире профессий. 

Формирование ответственного отношения к 

учебе. 

Участие в олимпиадах по учебным предметам, 

Проведение исследований, разработка проектов. 

Опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, развитие умения 

выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества.  

 

2 Праздник «Прощание с букварем». 1 

классы 

февраль 

4 Интеллектуальный марафон март 

5 Проведение школьной научно-

практической конференции  

апрель 

6 Участие в олимпиадах по предметам, 

научно-практических конференциях 

различного уровня 

в течение года 

7 Участие в интеллектуальных конкурсах и 

викторинах 

в течение года 

 

     Таким образом, все направления воспитания и социализации, духовно-нравственного развития обучающихся тесно 

связаны между собой, переплетены единой сетью, в каждом из направлений присутствуют элементы других 

направлений, нельзя одно направление воспитательной работы оторвать от другого, поэтому в каждой четверти берется 

за основу одно - два направления, как общешкольные. 
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II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствующая деятельность представлена в виде организационной модели духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

ПРОГРАММА 

ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

МОНИТРИНГ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БАЗОВЫЕ 

ЦЕННОСТИ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВОСПИТАНИЯ 

ПРИНЦИПЫ И 

ОСОБЕННОСТИ 

СОШ №39 
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– при формировании уклада школьной жизни,  

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий,  

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех участников образовательных 

отношений (обучающихся и их родителей (законных представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации является 

формирование уклада школьной жизни:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик);  

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

В формировании уклада школьной жизни, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных 

отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, учредителя 

образовательной организации, родительского сообщества, общественности.  

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей 

и целей. 
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II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся 10-11 классов осуществляется в рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию лидерского и 

творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении «Федерация Старшеклассников» и управлении образовательной 

деятельностью;  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе участия в преобразовании 

среды МБОУ СОШ №39 и социальной среды города Иркутска путем разработки и реализации школьниками 

социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы организации социально значимой 

деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в школе и в г. Иркутске; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся (среда 

образовательной организации, микрорайона, социальная среда населенного пункта и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов (педагогических 

работников образовательной организации, родителей, представителей различных организаций и общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных интервью и 

консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками информации и 

общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися дебютных идей и 

разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, степень соответствия интересам 

обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение очередности в 

реализации социальных проектов и программ; 

– организацию сбора пожертвований, поиск спонсоров и меценатов для ресурсного обеспечения социальных 

проектов и программ; 
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– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по реализации социального 

проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том числе в СМИ, на 

сайте школы, ВК Тригонометрия), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления- Федерации Старшеклассников, в Совете школы; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на уровне СОШ №39; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных аудиторий по заказу 

организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, диспутов, предметных 

недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, экспедициях, 

походах в образовательной организации и за ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, участие в 

волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных организаций; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов 

      Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования и иными социальными субъектами осуществляется в двух направлениях: 

традиционного содружества и взаимовыгодного партнерства.  

Традиционное содружество субъекта воспитательного процесса и социальных институтов строится на единстве 

взглядов и интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 

искренности.  
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Взаимовыгодное партнерство предусматривает признание неполного совпадения взглядов и интересов участников 

отношений. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные 

социальные проекты. 
В рамках данной программы взаимовыгодное партнерство осуществляется через взаимодействие между 

педагогическими работниками МБОУ СОШ №39 и семьями обучающихся школы. 

 Субъекты взаимодействия: семья и социальные партнеры. 

 Формы взаимодействия с социальными партнерами: 

 Воспитание и социализация обучающихся на уровне среднего общего образования осуществляются школой в тесном 

взаимодействии с социальными партнерами.  

Особое место в совместной деятельности отводится семье и родителям.  

Сегодня родители поддерживают генеральную линию учебно-воспитательного процесса и являются главными 

экспертами учебно-воспитательного процесса.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся осуществляется с учетом 

многообразия их позиций и социальных ролей:  

- родители выступают в роле заказчиков к школе на физическое, социальнопсихологическое, академическое воспитание 

своих детей и ведущих экспертов образовательной системы школы;  

- участвуют в распределении ресурсов для воспитания и социализации школьников;  

- являются непосредственными воспитателями (в рамках школьного и семейного воспитания). 

 Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

являются: 

 - вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, возникающих в жизни 

образовательной организации;  

- консультирование родителей педагогическими работниками по запросу со стороны родителей;  

- содействие в формулировании родительского запроса школе, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

Родители принимают участие:  

- в реализации социальных школьных проектов; 

 - в благотворительных акциях; 

- в родительских конференциях.   
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 - в материально-техническом оснащении кабинетов;  

- в работе Совета школы;  

- в решении хозяйственных проблем.  

     Также в воспитании и социализации обучающихся, наравне со школой, принимают участие внешкольные 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, что является важным условием эффективной реализации 

задач Программы воспитания и социализации.  

    Педагогами учреждений дополнительного образования накоплен богатый опыт работы в системе социального 

воспитания подростков, созданы хорошие материальные условия для работы по данным направлениям, что дает 

хорошие результаты.  

    Большую роль в воспитании и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования играет совместная 

деятельность школы с детско-юношескими и молодежными организациями и движениями.  

    Роль общественных организаций в воспитании и социализации школьников заключается в оказании помощи при 

формировании: уклада школьной жизни, становлении гражданской позиции подростков, желания заниматься.      

Сотрудничество осуществляется по средством: 

 - подготовки и проведении мероприятий, направленных на осознание обучающимися ценности экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

- акций, направленных на формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения; 

 - участие школьной детской организации «Федерация Старшеклассников» в городских, областных, Всероссийских 

социально-значимых акциях. 

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в МБОУ г. Иркутска СОШ №39 представлены в таблице: 
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Методы 
профориентации / 

Описание 

 

Участники 

Формы и виды        Мероприятия 

Метод профконсультирования 

Организация 

коммуникации 

относительно 

позиционирования 

обучающегося в 

профессионально

- трудовой области 

Квалифицированные 

специалисты  

работники 

соответствующих 

служб Обучающиеся 

Консультации, 

беседы 

Консультации со специалистами различных 

кафедр ИГУ, медицинского университета. 

Участие в  Днях науки и Днях открытых 

дверей 

Метод исследования 
Исследование 
обучающимся 
профессионально- 
трудовой области и 
себя как 
потенциального 
участника этих 
отношений (активное 
познание) 

  Обучающиеся  Учебно- 
исследовательская 

деятельность 

Выполнение учащимися исследовательских 
работ  

 Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда 
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Публичная 

презентация различных 

профессиональных 

занятий с целью 

актуализировать, 

расширить, уточнить, 

закрепить у 

школьников 

представления о 

профессиях 

(реактивное познание) 

Обучающи

еся, их родители, 

специально 

приглашенные 

квалифицированн

ые признанные 

специалисты 

«Ярмарка 

профессий» 

Экскурсии 

Экскурсии на кафедры ИГУ, медицинского 

университета, колледжи  

 

Метод публичной демонстрации 

Публичная 

демонстрация самим 

обучающимся своих 

профессиональных 

планов, предпочтений 

либо способностей в 

той или иной сфере. 

Обучающи

еся, их родители, 

специально 

приглашенные 

квалифицированн

ые признанные 

специалисты 

Предметная неделя,  
Интеллектуальный 
марафон 

НПК различных уровней (начиная с 
школьного) 

Метод профессиональных проб 
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Кратковременное 

исполнение 

обучающимся 

обязанностей 

работника на его 

рабочем месте 

Обучающиеся, их 

родители, 

специально 

приглашенные 

квалифицированные 

признанные 

специалисты 

Производственная 

практика 

Детско-взрослые 

производства 

Конкурсы 

профессиональног

о мастерства 

Практикумы  на базе  профессиональных 

колледжей 

 

 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 
производственных задач 

Деловая игра, в ходе 

которой имитируется 

исполнение 

обучающимся 

обязанностей работника 

Обучающиеся, их 

родители, 

специально 

приглашенные 

квалифицированные 

признанные 

специалисты 

Олимпиады 

по предметам 

Участие учащихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников,  

 

 

II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

      Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусматривают объединение 

участников образовательных отношений в практиках общественно-профессиональной экспертизы образовательной 

среды отдельного ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение 

использования различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности обучающихся; 

распределение интенсивности умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 
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    Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение 

эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.  

    Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагают формирование групп 

школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию 

тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку 

и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 

спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

     Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявление обучающихся, 

вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и 

реализацию комплекса адресных мер; использование возможностей профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления 

психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

   Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных отношений рассчитаны на 

большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и неоформленные (официально не зарегистрированные) 

аудитории. Могут быть реализованы в следующих формах:  

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных клубов, лечебных 

учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, при этом один коллектив 

обучающихся выступает источником информации для другого коллектива);  

– программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, служит раскрытию 

ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, ученического 

сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может быть 
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организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или 

организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

   Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, 

экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской 

работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

    Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

    Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В 

результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представление о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

    Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знание о правилах питания, способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа.  
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II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся в МБОУ г. Иркутска СОШ №39 

    Повышение педагогической культуры родителей рассматривается как одно из важнейших направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени среднего общего образования.              

Необходимо восстановление и сохранение позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия 

семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации 

   Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся осуществляется с учетом 

многообразия их позиций и социальных ролей:  

- источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, академическое (в сфере 

обучения) благополучие ребенка; 

 - эксперты результатов деятельности образовательной организации; 

 - обладатели и распорядители ресурсов для воспитания и социализации;  

- непосредственные воспитатели (в рамках школьного и семейного воспитания).  

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

являются:  

- участие родителей (в рамках своей компетенции) в управление образовательной деятельностью школы, совместная 

педагогическая деятельность семьи и школы в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации 

программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;  

- вовлечение родителей реализацию социальных проектов через участие в социальных акциях «Протяни руку помощи», 

«Собери макулатуру - сохрани дерево», «Подари улыбку детям», «Теплый дом»; «Проводы русской зимы. Масленица», 

«Дары осени», 

 - участие в работе Совета школы, решении проблем, возникающих в жизни школы, анализе проблем, принятии 

решений и их реализации;  

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей 

по средствам участия родителей в акциях, родительских собраниях;  
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- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей через консультирование 

педагогическими работниками родителей (только в случае вербализованного запроса со стороны родителей); 

 - содействие в формулировании родительского запроса к школе, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. Знания, 

получаемые родителями, находят применение в реальных педагогических ситуациях и открывают им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных процессах. 

 

II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни 

 

Направление. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 
Ожидаемые результаты:  

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. - 

устойчивые знания законов Российской Федерации, народных традиций;  

- уважение представителей старшего поколения, сохранение традиций, заложенных предками;  

- устойчивый интерес к деятельности институтов гражданского общества, общественных организаций, стойкая 

политическая позиция;  
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- полученные знания о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

- приобретенный опыт исследования ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 - полученный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

- опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

- устойчивые знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

    Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

- устойчивые знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни;  

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к - договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации;  

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 
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Направление. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с окружающими 

людьми, семейных отношений 

Ожидаемые результаты:  

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; 

 - сформированная нравственная позиция, выраженная в поведении, способности к сознательному выбору добра; 

 - сформированное нравственное сознание и поведение 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.  

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной 

общественной направленности;  

- умение вести дискуссию по социальным вопросам обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и 

достигать взаимопонимания;  

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных 

событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском 

поселении; 

 - сформированная активная гражданская позиция обучающихся; 

 - умение принимать решение и нести за него ответственность;  

- стремление к участию в социально-значимых проектах;  

- способность и желание участвовать в детско-юношеских организациях, движениях. 
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Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация в сфере семейных отношений. 

 

Ожидаемые результаты:  

- сознательное понимание своей принадлежности к социальной общности - семья, определение своего места и роли в 

этом сообществе;  

- расширение знаний о различных профессиях их структуре, целях и характере деятельности;  

- умение моделировать простые семейные отношения;  

- ценное отношение к мужскому и женскому гендеру, знание и применение правил полоролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм;  

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила 

поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

- сформированные педагогические компетентности родителей в целях содействия социализации обучающихся в семье. 

 

Направление. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к себе, 

своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, самосовершенствования. 

Ожидаемые результаты:  

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, 

психического, социально-психологического, репродуктивного, духовного; их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  

- 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; 
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- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно- оздоровительной деятельностью; 

 - принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. - интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

- Полученные знания обучающимися о взаимной обусловленности физического, нравственного, психического и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- стремление школьников заниматься волонтерской деятельностью по пропаганде здорового образа жизни;  

- устойчивые знания несовершеннолетних о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека;  

- исключение случаев суицида среди обучающихся. 

 

Направление. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к окружающему миру, 

к живой природе, художественной культуре. 

Ожидаемые результаты:  
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- сформированные у обучающихся эстетические идеалы, чувство прекрасного; умение видеть красоту природы, труда 

и творчества;  

- приобретенные подростками знаний об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  

- полученный школьниками опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России, эстетических переживаний, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- опыт участия в различных видах творческой деятельности, сформированные потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества;  

- устойчивая мотивация обучающихся к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи;  

- приобретенный нравственно-этический опыт отношения к окружающей среде;  

- сформированное бережное отношение к родной природе; 

 - стремление к оказанию помощи в решении экологических проблемам;  

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления окружающих, к окружающему миру; 

 - сформированное желание обучающихся участвовать экологических акциях.  

- 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 
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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. 

Направление. Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к образованию труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

Ожидаемые результаты:  

- Понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; - 

Осознание нравственных основ образования;  

- Осознание важности непрерывного образования и само образования в течении всей жизни;  

- Сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным 

делам; - Умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

- Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей; 

 - Общее знакомство с трудовым законодательством;  

- Сформированная мотивация к труду, обучению, потребность к приобретению профессии обучающихся; - овладение 

выпускниками способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью; способность поиска вакансий на рынке труда и работой; сформированные 

представления школьников о перспективах профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности; приобретенный практический опыт, сотрудничества с базовыми предприятиями. 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; - 
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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. 

 

II.3.11. 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;  
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– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных отношений в 

сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по обеспечению позитивных межличностных 

отношений обучающихся; уровень 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:  
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– 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.  

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. 

 

 

 

 



525 
 

Программа мониторинга эффективности реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

МБОУ г. Иркутска СОШ №39 на уровне среднего общего образования 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку 

результатов эффективности Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования.  

Основные этические нормы мониторинга  

1. Мониторинг Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

проводится в соответствии с нормами Федерального закона от 17.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и 

может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.  

2. Мониторинг качества воспитанности обучающихся воспитанников на ступени среднего общего образования 

направлен на получение информации с точки зрения отслеживания, прогноза и профилактики проблем обучения и 

воспитания. 

 3. Система оценки предоставления индивидуальных и персонифицированных результатов обучающихся 

воспитанников на уровне среднего общего образования предполагает уровневый и балльный подход.  

4. В качестве инструмента мониторинга используется стандартизированные методы исследования.  

5. Так как мониторинг направлен на отслеживание проблем обучения и воспитания, для проведения исследований 

достаточным является согласие педагогического совета.  

6. Так как обследование проводится в интересах личности и по инициативе школы, для использования полученных 

результатов в рамках школы дополнительного согласия детей и их родителей не требуется.  

7. В рамках обсуждения результатов мониторинга на педагогических советах, публичных отчётах и т.д. допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации.  

8. Персонифицированная информации об обучающихся предоставляется только классному руководителю, 

воспитателю, педагогу-психологу и родителю по его запросу.  
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9. Лица, осуществляющие мониторинг, несут персональную ответственность за достоверность и объективность 

представляемой информации. Лица, организующие мониторинг. Несут персональную ответственность за 

использование данных мониторинга, их обработку, анализ и распространение результатов, обеспечение 

конфиденциальности.  

Цель мониторинга: 

Создание оснований для анализа и обобщения получаемой информации, для осуществления оценок и прогнозирования 

тенденций развития системы воспитания и социализации обучающихся, принятия для этого обоснованных 

управленческих решений.  

Задачи мониторинга:  

• соотнесение реальных результатов с планируемыми и оценка результатов эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования;  

• организация наблюдений и измерений, получение достоверной и объективной информации об условиях, организации, 

содержании процесса воспитания и социализации выпускников; 

 • систематизация информации, повышение её оперативности и доступности; 

 • отбор и использование единых нормативных материалов, методик диагностики;  

• создание единой системы мониторинговых исследований на ступени среднего общего образования; 

 • координация деятельности всех субъектов, проводящих мониторинговые исследования; 

 • обеспечение всех субъектов образования значимой информацией, полученной при осуществлении мониторинга.  

Принципы мониторинга:  

• принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в качестве 

составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

 • принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности деятельности 

образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных 
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социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности; • принцип объективности предполагает независимость исследования и интерпретации данных и 

предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, 

корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования;  

• принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние 

различных социальных, педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;  

• принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных 

характеристик обучающихся.  

Содержание мониторинга:  

В качестве основных показателей исследования эффективности реализации программы воспитания и социализации, 

обучающихся на уровне среднего общего образования, выступают:  

• динамика развития гражданской, социальной, здоровьесберегающей и трудовой (профессиональной) культуры 

обучающихся; 

 • динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в 

образовательном учреждении;  

• динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный процесс.  

Динамика развития гражданской, социальной, здоровьесберегающей и трудовой (профессиональной) культуры 

обучающихся. 

 В ходе проведения процедур мониторинга эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования по данному пункту собирается и анализируются информация 

по формированию и развитию у обучающихся воспитанников школы четырех компетентностей: гражданской, 

социальной, здоровьесберегающей, профориентационной. 
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Компетентность — это знания, умения, навыки, а также способы и приёмы их реализации в учебной деятельности, 

общении, развитии и саморазвитии учащихся. Гражданская компетентность - социальная активность учащихся 

(инициация, разработка и участие в социально значимых проектах), готовность учеников отвечать за свои поступки, 

принятие ими демократических ценностей школы. Составляющие компетентности: - социальная активность (активная 

позиция члена классного и школьного сообщества, активное участие в школьной жизни, в социально значимых 

проектах); - ответственность (готовность отвечать за собственные поступки и порученные дела); - соблюдение норм и 

правил коллектива (соблюдение правил и норм, принятых в школе). 

Социальная компетентность - это сформированность набора компетентностей, помогающих обучающимся 

воспитанникам активно включиться в жизнедеятельность современного социума и успешно адаптироваться в нём. 

Составляющие компетентности: - коммуникабельность; - умение работать в команде; - самостоятельность (готовность 

самостоятельно принимать решения и действовать не только в обыденных, но и в серьезных жизненных ситуациях, 

владение алгоритмами проектной деятельности).  

Здоровьесберегающая компетентность - интегративное качество обучающихся воспитанников, представляющее 

собой единство когнитивного, мотивационно- ценностного и практического компонентов. Составляющие 

компетентности: - знания основ здорового и безопасного образа жизни - педагогическая составляющая, оценивается 

учителями; - психологическое здоровье - психологическая составляющая, оценивается с помощью психологических 

тестов; - физическое (соматическое) здоровье - медико-педагогическая составляющая, оценивается медицинскими 

методами. 

 Профориентационная компетентность - это готовность обучающегося воспитанника к осознанному выбору своего 

будущего образовательного профиля и будущей профессии.  

Составляющие компетентности:  

- умение делать самостоятельный выбор, в том числе выбор будущей профессии с опорой на свои сильные и слабые 

стороны (автономность);  

- умение принимать осознанные решения, в том числе по поводу выбора своей будущей профессии, профиля 

образования и учебного заведения (принятие решений); 

 - умение строить адекватные планы по поводу своего профессионального будущего и своей карьеры (планирование).  
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Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися воспитанниками программы воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся воспитанников к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися воспитанниками межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебно-

воспитательной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования предусматривает использование следующих методов: 

- тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых 

и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий;  

• опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Виды опроса: • анкетирование 

— эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов обучающихся на 

специально подготовленные вопросы анкеты;  

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между исследователем и 

обучающимися по заранее разработанному плану; 

 • беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся;  
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психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод исследования, 

заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся.  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования воспитания и 

социализации обучающихся. 

 В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую 

практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку 

эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

воспитанников в условиях специально-организованной воспитательной деятельности.  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

 Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований до реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

 Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. Формы и 

методы психолого-педагогического мониторинга. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. Формы и 

методы психолого-педагогического мониторинга.  

 - Динамика развития гражданской, социальной, здоровьесберегающей и трудовой (профессиональной) культуры 

обучающихся. 
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- Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном 

учреждении. 

В качестве методологического инструментария мониторинга данного показателя и объекта исследования применяются 

следующие диагностические методики. 

- Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный процесс.  

В качестве методологического инструментария мониторинга данного показателя и объекта исследования применяются 

следующие данные:  

1. Активность участия родителей в деятельности родительского комитета, Совета школы.  

2. Участие родителей в мероприятиях школы, классов. 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания 

результата 

Методики 

Охват внеурочной деятельностью занятость учащихся во внеурочное 

время 

анализ количества обучающихся, 

занятых внеучебной деятельностью 

(сводная таблица) 

Состояние преступности отсутствие правонарушений и отсева 

учащихся 

анализ количества учащихся, 

состоящих на учете в КДН (сводная 

таблица) 

Уровень воспитанности -уважение к школьным традициям и 

фундаментальным ценностям 

-демонстрация знаний этикета и 

делового общении  

-овладение социальными навыками 

анкетирование (сводная таблица по 

классам); педагогическое наблюдение 

(справка) 
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Сформированность познавательного 

потенциала 

- освоение учащимися 

образовательной программы 

- развитость мышления 

- познавательная активность 

учащихся 

- сформированность учебной 

деятельности 

статистический анализ текущей и 

итоговой успеваемости (сводная 

таблица); 

методики изучения развития 

познавательных процессов личности 

ребенка; анализ познавательной 

активности учащихся (справка) 

Сформированность 

коммуникативного потенциала 

личности выпускника 

- коммуникабельность 

 

- сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся 

- знание этикета поведения 

методика выявления 

коммуникативных склонностей 

методы экспертной оценки педагогов 

и самооценки учащихся; 

 

педагогическое наблюдение 

Сформированность нравственного 

потенциала 

- нравственная направленность 

личности 

- сформированность отношений 

ребенка к Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, труду 

анкетирование (справка) 

педагогическое наблюдение 

Сформированность физического 

потенциала 

- состояние здоровья 

 

 

 

 

 

- развитость физических качеств 

личности 

статистический медицинский анализ 

состояния здоровья ученика (сводная 

таблица) анализ состояния здоровья 

выпускника школы (сводная таблица) 

отсутствие вредных привычек 

(сводная таблица) 

выполнение контрольных нормативов 

по проверке развития физических 

качеств 

Оценка микроклимата в школе -характер отношений между 

участниками учебно-воспитательного 

- анкетирование, изучение 

удовлетворенности педагогов 
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процесса создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

- единые требования педагогов и 

родителей к ребенку 

- участие детей, родителей, учителей в 

мероприятиях 

 

 

 

- нравственные ценности 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

 

анкета «Моя семья» 

 

анкетирование, изучение 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

(справка) 

анкета для старшеклассников 

Сформированность общешкольного 

коллектива 

-состояние 

эмоциональнопсихологических 

отношений в коллективе 

- развитость самоуправления 

 

- сформированность совместной 

деятельности 

педагогическое наблюдение 

 

 

анализ активности обучающихся 

(справка) 

количество учащихся, участвующих в 

проектах (сводная таблица) 

Интеграция учебной и внеучебной 

деятельности. 

- рост познавательной активности 

учащихся 

- самореализация в разных видах 

творчества 

- самоопределение после окончания 

школы 

анализ результативности участия во 

внеклассной работе (справка) 

анализ интересов и направленности 

подростков (справка) 

Анкета «Профориентация 

подростков» анализ трудоустройства 

выпускников (сводная ведомость) 
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II.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы МБОУ СОШ №39. 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 разработана на весь период освоения уровня среднего общего образования, 

имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

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: 
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- 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: 

 

1. принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся 

нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного развития;  

 

2. системности (принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка); 

 

3. обходного пути (обеспечивает создание условий для формирования новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы); 

 

4. комплексности (принцип предполагает, что преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, 

социальный педагог и др.); 

 

5.  преемственность (принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от 

основного общего образования к среднему общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 
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Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы среднего общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровне среднего общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на уровне среднего общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности 

обучающихся); 

 

6.  соблюдение интересов ребёнка (принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка); 

 

7.  непрерывность (принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи 

до полного решения проблемы или определения подхода к её решению); 

 

8.  вариативность (принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психологическом развитии); 

  

9. рекомендательный характер оказания помощи (принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы)). 

 

Цель программы коррекционной работы — иметь 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:  
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- 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. 
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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: 

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.  
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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). 
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Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

Характеристика содержания 

индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы 

 
Направлен

ие работы Основное содержание Ответственные 

Диагностическая 

работа выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными Педагог-психолог 

 возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы  
 среднего общего образования  
 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики Педагог-психолог 

 нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с  
 ограниченными возможностями здоровья  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с Педагог-психолог 

 ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей  
   

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и Педагог-психолог 

 личностных особенностей обучающихся  
   

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка Классный руководитель 

   
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными  Педагог-психолог 

 возможностями здоровья  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ Классный   руководитель, 

 среднего общего образования педагог-психолог, 

  учителя-предметники 

Коррекционно-

развивающая 

разработка и реализация индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; Педагог-психолог; 

работа 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья учитель-дефектолог; 

 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его   учитель-логопед 

 особыми образовательными потребностями  
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организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих Педагог-психолог 

 занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения учитель-дефектолог; 
  учитель-логопед 
   

 коррекция иразвитие высшихпсихических  функций,   эмоционально-волевой, Педагог-психолог 

 познавательной и коммуникативно-речевой сфер учитель-дефектолог; 
  учитель-логопед 
   

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных Педагог-психолог 

 форм утверждения самостоятельности, личностной автономии учитель-дефектолог; 
  учитель-логопед 
   

 

 
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний Педагог-психолог 
   

 развитие   форм   и   навыков   личностного   общения   в   группе   сверстников, Педагог-психолог 

 коммуникативной компетенции      

 

развитие    компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения  

  
        

Педагог-психолог, учителя 

предметники, учитель-

логопед, классный 

руководитель 

      

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

Учитель информатики и 

педагог-психолог  

 способствующих  повышению  социальных  компетенций  и  адаптации  в  реальных  

 жизненных условиях       
 социальная защита подростка в случаях неблагоприятных условий жизни при Педагог-психолог, 

 психотравмирующих обстоятельствах    классный руководитель 
    

Консультативная 

работа выработка  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям 

Педагог-психолог, 

учителя предметники, 

классный руководитель  

 
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех  
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 участников образовательного процесса     
       

 Консультирование специалистами   педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов  работы  с  обучающимися  с  ограниченными 

возможностями здоровья, отбора и адаптации содержания предметных программ 

Педагог-психолог 

   
   
 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов Педагог-психолог 

 коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья   
   

 консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и Педагог-психолог 

 осознанному  выбору  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья   
 профессии,  формы  и  места  обучения  в  соответствии  с  профессиональными   

 интересами, Индивидуальными способностями и 

психофизиол

огическими   
 особенностями        

Информационно- -  информационная   поддержка  образовательной   деятельности   обучающихся   с Классный руководитель 

просветительская 

работа особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),    

 
педагогических работников 
      

 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на  

разъяснение участникам образовательного процесса  — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим  недостатки  в  развитии),  их  родителям  

(законным  представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных 

с    особенностями образовательного  процесса  и   сопровождения  

обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья   

      

Педагог-психолог 

классный руководитель 

учитель-дефектолог; 

учитель-логопед 

 
 

- проведение тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  

(законных представителей)   по   разъяснению   индивидуально-типологических   

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья       
         

 

Диагностическая работа 
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Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Первичная диагностика Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Наблюдение, психологическое 

обследование;  

анкетирование родителей, 

беседы с 

педагогами   

   

Октябрь  

Углубленная диагностика 

детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов   

Получение объективных 

сведений об обучающемся 

Основании диагностической 

информации 

специалистов разного профиля,

 создание 

диагностических «портретов» 

детей 

Диагностирование 

Заполнение диагностических 

документов 

специалистами   (речевой   

карты,  протокола 

обследования)  

  

Октябрь-ноябрь 

Определение уровня 

Организованности ребенка, 

Особенности  эмоционально- 

волевой и личностной 

сферы;  уровень  знаний  по 

предметам 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, 

особенности    личности, 

уровню    знаний    по 

предметам. Выявление 

нарушений в поведении 

(гиперактивность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, 

беседа с   родителями, 

посещение   семьи. 

Составление характеристики.

     

В течение года 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

 
 Задачи (направления) Планируемые Виды и формы Сроки 
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 деятельности результаты. деятельности, 

мероприятия. 

проведения 

      

Обеспечить педагогическое Планы, 
Разработать индивидуальную 
программу по предмету. Сентябрь 

сопровождение детей с ОВЗ, 

детей- программы 

Осуществление 
педагогического мониторинга 
достижений   

инвалидов   школьника.   

Обеспечить   психологическое   и Позитивнаядинамика 

1.Составление расписания 
индивидуальных занятий. До 10.10 

логопедическое сопровождение развиваемых 

2.Проведение коррекционно-

развивающих занятий.   

детей с ОВЗ, детей-инвалидов параметров 

3.Отслеживание динамики развития 

ребенка 10.10-15.05 

Создание условий для сохранения  
Разработка рекомендаций для 
педагогов, учителя, и родителей по в течение 

и укрепления здоровья  работе с детьми с ОВЗ. года  

обучающихся    с    ОВЗ,    детей-  
Внедрение  здоровьесберегающих  

технологий  в  образовательный   

инвалидов   
процесс Организация  и проведение 

мероприятий, направленных на   

    
сохранение,  профилактику  здоровья  

и  формирование  навыков   
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здорового и безопасного образа 

жизни.   

    
Реализация профилактических 

программ   

 

Консультативная работа 

 
Задачи   Планируемые результаты Виды и формы деятельности, Сроки 

(направления) 

деятельности    мероприятия проведения 

      

Консультирование педагогов 1. Рекомендации, приёмы, упражнения и др. материалы. Индивидуальные, групповые, в течение года 

     тематические консультации  

Консультирование  1. Рекомендации, приёмы, упражнения и др. материалы. Индивидуальные, групповые, в течение года 

обучающихся по выявленных 2. Разработка плана консультивной работы с ребенком тематические консультации  

проблемам, оказание       

превентивной помощи       

Консультирование родителей 1. Рекомендации, приёмы, упражнения и др. материалы. Индивидуальные, групповые, в течение года 

  
2. Разработка плана консультивной работы с 
родителями тематические консультации  
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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, создана рабочая группа, в которую вместе с 

основными педагогами включены следующие специалисты: педагог-психолог, учителя-логопеды. 

 

ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной организации поэтапно: 

 

 

I   Этап:   

Информационно- 

аналитический (сбор и 

анализ 

информации). 

Август-сентябрь 

Учебного года 

Оценка  контингента  обучающихся  для  учёта особенностей развития детей, 

определение специфики и их особых образовательных потребностей. 

Оценка    образовательной    среды    с    целью соответствия  требованиям  

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

II   Этап:   

Организационно- 

Организация особого образовательного процесса, имеющего коррекционно-

развивающую направленность. 

Организация процесса специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья  при  специально  созданных  (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

исполнительский   

(планирование, 

организация,  

координация). 

В течение учебного 

года. 

 

 

     

     

     

III 

Этап: 

 Констатация степени соответствия  созданных 

условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и 
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Контрольно- 

диагностический 

(диагностика 

коррекционно- 

развивающей 

образовательной среды). 

Май учебного года 

образовательных  программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

      

IV 

Этап: 

Регуляция и 

корректировка. 

Июнь учебного года. 

 Внесение необходимых изменений в 

образовательный  

процесс   и 

процес

с сопровождения 

детей   с   ограниченными   возможностями   здоровья, 

     корректировка  условий  и  форм  обучения,  методов  и 

     приёмов работы.     

 

Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям 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 ОВЗ обеспечиваются 

специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, логопедом), 

регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие 

специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации осуществляются 

медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми 
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обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Медицинский работник 

участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, 

консультирует педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует 

приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного 

медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной организации осуществляет 

классный руководитель. Классный руководитель (совместно с педагогом-психологом и заместителем директора по 

воспитательной работе) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную 

помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Основными формами работы классного руководителя в данном 

направлении являются: тематические классные часы, внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Классный руководитель взаимодействует с педагогом-психологом, логопедом, педагогами- предметниками, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

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. 
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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. 
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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. 

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  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания основной образовательной программы. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, 

во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования и др.) и специалистов: (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). 
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Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по индивидуально 

ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности. 

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 адаптированным  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. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и специалистами 

и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации. 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны ответственности между 

учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые 

образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и 

дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.).  

Обсуждения проводятся на ПМПк МБОУ СОШ №39, методических объединениях рабочих групп и др. Одним из 

основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 
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 –комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля;  

–многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

–составление индивидуальных планов общего образования и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 

партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

 – сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 284 структурами, с 

общественными организациями;  

– сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к условиям реализации программы 

 Организационные условия 

 Обучение детей осуществляется учителями, прошедшими курсовую подготовку по вопросам введения и 

реализации ФГОС СОО.  

Особенности организации образовательного процесса для каждого обучающегося, включая объем его учебной 

нагрузки, а также соотношение объема проведенных занятий с использованием дистанционных образовательных 

технологий или путем непосредственного взаимодействия учителя с обучающимся, определяются индивидуально на 

основании рекомендаций специалистов. Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе; по общей образовательной 

программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Обеспечивается 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к основной ступени 

общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся.  
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Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

2.4.4.1.дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

2.4.4.2.психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; 

учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

2.4.4.3.специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях);  

2.4.4.4. здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарногигиенических правил и норм);  

2.4.4.5. участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;  

2.4.4.6. развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. В случаях обучения детей с 

выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 
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учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов.  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы среднего общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития введены в штатное расписание ставки педагогических работников: (учитель-логопед, педагог-

психолог, педагог-дефектолог). Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материальнотехнической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- развивающую среду образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально- технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 

с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении. При организации дистанционного обучения обеспечивается 

оснащение их комплектами компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного 

обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений развития обучающихся с ограниченным возможностям 

здоровья в сотрудничестве с муниципальными службами.  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на 

этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. Создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
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информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей образовательной 

среды: 

 – преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей особенности организации 

среднего общего образования, а также специфику  психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данной ступени образования;  

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

– способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспечивающей его качество, доступность 

и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

 

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. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

− своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их особых 

образовательных потребностей; 



557 
 

− успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности обучающего с ОВЗ; 

− социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия, 

социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, формирование жизненно значимых 

компетенций; 

− увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно освоивших 

образовательную программу среднего общего образования; 

− достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП 

СОО; 

− разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий  обучающихся с ОВЗ; 

− повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся с ОВЗ по 

вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или) физического развития. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов 

(личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

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); 
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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.  

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.  
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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 условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной программы среднего общего 

образования и (или) отчисленные из образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде 

обучения по образцу, разработанному образовательной организацией. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

III.1 Учебный план 

Учебный план МБОУ г. Иркутска СОШ №39, реализующего основную образовательную программу среднего общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения. Количество часов учебных занятий можно определить после отбора содержания и 

составления тематического планирования.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 

ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

МБОУ г. Иркутска СОШ №39 предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного общего образования); изучение наряду с 

учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных 

предметов, курсов (модулей). 
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Учебный план для СОО сформирован в соответствии с:  

– Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 (с последующими изменениями); 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (с последующими изменениями); 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

        Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть представлена предметными областями: русский язык и литература, родной язык и 

родная литература, иностранные языки (английский), общественные науки, математика и информатика, естественные 

науки, физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности, индивидуальный проект.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 
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На основании запросов учащихся и их родителей, в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования в МБОУ СОШ № 39 обучение организовано по учебному плану 

универсального профиля. Учитывая пожелания учащихся, выявленные в ходе анкетирования был разработан вариант 

универсального профиля обучения. При формировании учебного плана также были учтены пожелания учащихся по 

изучению дополнительных учебных предметов и курсов по выбору. 

 

   Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным графиком. 

  Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе составляет 2590 часов за два года 

обучения, 37 часов в неделю. Продолжительность учебного года составляет 34 (35-10 класс) учебные недели.  

        Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 

8 недель. 

       Учебный год для СОО делится на два полугодия. Учебные периоды – I и II полугодие, оценивание происходит по 

полугодиям.  

Устанавливается следующая продолжительность учебной   

– 6-ти дневная рабочая неделя во 10-11-х классах. 

Учебные занятия организуются в первую смену. 

Начало учебных занятий в первую смену в 08.00, пропуск  учащихся в учебные кабинеты в 07.45. 

Продолжительность уроков (академический час):  

– 10-11-е общеобразовательные классы – 40 минут.  

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах:  

Классы 10 11 

Максимальная нагрузка 37 37 

Максимальное количество уроков в течение дня: 

– для учащихся 10-11-х классов – не более 7 уроков. 

Проведение промежуточной итоговой аттестации: 
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальным  актом «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ г. Иркутска СОШ № 39» в сроки, установленные календарным учебным графиком школы 

и устанавливает уровень освоения учащимися на конец учебного года предметов, курсов (модулей), 

включенных в учебный план. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и выставляется в 

журнал в качестве годовой отметки. Годовая отметка определяется как среднее арифметическое  отметок за 

полугодия и итоговые работы по предметам и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. Конкретные формы проведения  итоговых работ по предметам на текущий 

учебный год устанавливается решением педагогического совета. 

Проведение государственной итоговой аттестации  в выпускных 11-х классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов устанавливаются 

ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).  

Индивидуальный проект предполагает безотметочную (качественную) систему оценивания в форме зачета в 

10 классе. Итоговая оценка индивидуальных проектов осуществляется специально созданной комиссией в 11 

классе. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с: 

- краткой пояснительной запиской; 

- презентацией обучающегося; 

- отзывом руководителя в соответствии с критериями. 

На итоговой аттестации (защита индивидуального проекта) комиссия учитывает  выполнение всех критериев 

оценивания проектной деятельности и выставляет отметку, которая является годовой. 

Реализация данного учебного плана позволит достичь целей образовательной программы среднего общего 

образования МБОУСОШ №39, удовлетворить социальный заказ родителей (законных представителей), 

образовательные запросы и познавательные интересы школьников. Соблюдены требования к кадровому 

обеспечению образовательной деятельности. Все учителя-предметники, работающие на уровне среднего 

общего образования, имеют курсовую переподготовку в соответствии с ФГОС, что значительно повысит 

компетентность педагогов в вопросах введения ФГОС СОО.  
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Учебный план ФГОС СОО 

(универсальный профиль обучения для «А» класса) 

 

Обязательные 

предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количество учебных часов за год Всего 

количество 

часов 

10 класс 11 класс 

 

 

А А 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 35 35 70 

Литература Б 105 105 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык и 

родная литература 

Б    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 105 105 210 

Общественные 

науки 

История Б 70 70 140 

Обществознание Б 70 70 140 

Экономика У 70 70 140 



565 
 

Право У 70 70 140 

География Б 35 35 70 

Математика и 

информатика 

Математика Б 140 140 280 

Информатика Б 35 35 70 

Естественные 

науки 

Физика Б 70 70 140 

Химия Б 35 35 70 

Биология Б 35 35 70 

Астрономия Б 35  35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

Б 105 105 210 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 35 70 

Индивидуальный проект 35 35 70 

                                                                  Всего                                   1085 1050 2135 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 6-ти дневной учебной недели 

                                                                           Всего 210 245 455 

                                                            Итого                                   1295 1295 2590 
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Учебный план ФГОС СОО 

(универсальный профиль обучения для «Б» класса) 

 

Обязательные 

предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количество недельных учебных часов   

(количество учебных часов за год) 

Всего 

количест

во часов 

10 класс 11 класс 

 

 

Б Б 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 35 35 70 

Литература Б 105 105 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родная (русская) 

литература 

Б    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 105 105 210 

Общественные 

науки 

История Б 70 70 140 

Обществознание 

 

Б 70 70 140 
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География Б 35 35 70 

Математика и 

информатика 

Математика У 210 210 420 

Информатика Б 35 35 70 

Естественные 

науки 

Физика У 175 175 350 

Химия Б 35 35 70 

Биология Б 35 35 70 

Астрономия Б 35 -- 35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 105 105 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 35 70 

Индивидуальный проект 35 35 70 

                                                                  Всего                                   1120 1085 2205 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 6-ти дневной учебной недели 

                                                            Всего                                   175 210 385 

                                                            Итого                                   1295 1295 2590 
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III.2 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной 

организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (Федерация Старшеклассников), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, 

организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, факультативы, 

ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для реализации личностного потенциала, удовлетворения 

познавательных интересов учащихся в пространстве внеурочной деятельности 

Задачи: 

• Формирование сбалансированного развивающего пространства неурочной деятельности; 

• Реализация ресурсов социального партнерства и сетевого взаимодействия; 

• Интеграция родителей в пространство внеурочной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности: кружки, Федерация Старшеклассников, система мероприятий в рамках 

плана воспитательной работы школы, класса. 

 Система внеурочной деятельности представлена предлагаемыми школой формами организации деятельности по 

направлениям развития личности: социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-спортивное. 

 При организации внеурочной деятельности допускается чередование в рамках учебного дня урочной и 

внеурочной деятельности. 
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 Объем внеурочной деятельности: для каждого обучающегося общий объем часов внеурочной деятельности 

определяется его личным выбором и не может быть более 340 за учебный год. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимальной нагрузки обучающихся. 

 Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе выбора обучающихся и их 

родителей с учетом кадровых, материально-технических, организационных возможностей гимназии. Состав групп 

формируется по желанию участников, могут быть разновозрастными и меняться в течение учебного года по желанию 

участников образовательного процесса.  

Алгоритм организации внеурочной деятельности 

Содержание деятельности сроки исполнители 

Выстраивание модели внеурочной деятельности в условиях школы Июнь-

август 

Заместители директора по 

УВР, ВР, учителя 

Разработка и экспертиза программ кружков, секций январь-

август 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги ДО 

Информирование родителей: проведение родительских собраний, 

индивидуальных консультаций по ознакомлению родителей с 

содержанием внеурочной деятельности, размещение информационных 

материалов на стендах, на сайте школы 

Август, 

сентябрь 

Заместители директора по 

УВР, ВР, педагоги ДО, 

классные руководители 

Организация процедуры выбора учащимися и родителями направлений 

и форм внеурочной деятельности, формирование групп, составление 

расписания, внесение изменений в тарификацию (издание приказов) 

сентябрь Заместители директора по 

УВР, ВР, педагоги ДО, 

классные руководители 

Осуществление контроля за качеством организации внеурочной 

деятельности 

октябрь Заместитель директора по ВР 
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Размещение информации о содержании и результатах внеурочной 

деятельности в выставочном пространстве гимназии, на сайте школы 

Сентябрь-

май 

Заместитель директора по 

ВР, руководители кружков, 

секций, педагоги ДО 

Организация презентации проектной деятельности апрель Заместитель директора по 

УВР, руководители проектов 

(учителя-предметники) 

Мониторинг уровня удовлетворенности родителей качеством 

организации внеурочной деятельности 

Сентябрь-

май 

Заместитель директора по ВР 

Коррекция концепции организации внеурочной деятельности май Заместители директора по 

УВР, ВР, учителя, педагоги 

ДО 

Корректировка модели внеурочной деятельности в условиях гимназии май Заместители директора по  

УВР, ВР, учителя, педагоги 

ДО 

 

 

Содержание внеурочной деятельности в 10-11 классах по направлениям 

 

Направление Содержание деятельности Форма мероприятия Сроки 

исполнения 

Социальное Оформление позиции учащихся по 

отношению к ценностям: 

гражданственность, патриотизм, уважение 

Месячник военно-патриотического 

воспитания  

Февраль 

май 
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к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Приобретение опыта демонстрации 

уважения к символам и традициям 

российского народа. 

Знание важнейших событий в истории 

нашей страны, содержания и значения 

государственных праздников.  

 

Единые уроки мужества «Поклон 

тебе, солдат России!», «Салют, 

Победа!» 

Фестиваль патриотической песни 

«Февральский ветер» 

Концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Городской конкурс «Лучшая смена 

часовых Поста №1» 

Декада «Памяти павших 

посвящается…»  

Обще 

интеллектуальное 

Формирование ответственного отношения 

к учебе. 

Участие в олимпиадах по учебным 

предметам, проведение исследований, 

разработка проектов. 

Опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, развитие умения 

выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества.  

 

Проведение предметных декад  

по отдельному плану. 

Школьная научно-практическая 

конференция «Нами будет 

прирастать мощь России», 

интеллектуальный марафон 

Участие в олимпиадах по 

предметам, интеллектуальных 

конкурсах и викторинах. 

Городская научно-практическая 

конференция «Великое русское 

слово» и др. по плану 

департамента и профильных вузов 

В течение 

года 
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Физкультурно-

спортивное 

Расширение представлений о здоровом 

образе жизни,  

о негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека  

Приобретение навыка противостояния 

негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для 

здоровья привычек. 

Разработка и реализация учебно-

исследовательских и просветительских 

проектов по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, экология. 

Спортивная эстафета «Кросс 

наций» 

Спортивная эстафета «Лыжня 

России» 

Спортивные праздники и 

состязания «Веселые старты», 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» и др. 

Акция «Выбираем ЗОЖ» в рамках 

Всемирного дня борьбы со 

СПИД/ВИЧ-инфекцией 

 

В течение 

года 

Общекультурное  Самоопределение учеников по отношению 

к культуре. 

Опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, развитие умения 

выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества.  

Знакомство с нравственными понятиями и 

конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей. 

Получение системных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье. 

Дни русской духовности и 

культуры «Сияние России» (по 

отдельному плану) 

Конкурс творческих работ «Живи, 

Байкал!» 

Конкурс чтецов «Русское слово» 

Читательские конференции, 

библиотечные уроки с 

приглашением замечательных 

людей города Иркутска 

В течение 

года 
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Приобщение учащихся к культурным 

ценностям народа РФ  

Концерты, посвященные Дню 

учителя, 8 Марта, Дню матери, 

Новогодние представления 

Фестиваль народов мира (Сибири) 

 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с планом воспитательной работы школы, с планом 

городских и окружных мероприятий. Предметные декады проводятся по отдельному плану методических 

объединений школы. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки, 

может использоваться суббота и каникулярное время. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы 

ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем 

времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

Организация внеурочной деятельности обучающихся через деятельность ученического самоуправления 

(Федерация Старшеклассников) 

Организация жизни ФС (Федерации Старшеклассников) является важной составляющей внеурочной 

деятельности.  

 Задачи ФС: 

1. Повышение эффективности организации внеурочной деятельности старшеклассников; 

2. Формирование у старшеклассников мотивации к активной общественной деятельности; 

3. Формирование потребности в повышении своего социального статуса; 

4. Помощь учащимся в реализации своего творческого потенциала; 

5.  Предупреждение правонарушений среди подростков во внеурочное время 

 

Направления деятельности Федерации Старшеклассников: 

 

 Направление «Гражданская активность» 
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- формирование у детей позитивного отношения к здоровому образу жизни;  

- присвоение созидающей здоровье философии;  

- формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, проявляющейся в поведении и деятельности 

и осознанном противостоянии разрушающим здоровье факторам 

 Направление «Личностное развитие» 

- сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отношения народов России, сплачивать в едином 

федеративном государстве, содействовать развитию национальных культур и языков Российской Федерации;  

- способствовать формированию активной жизненной позиции школьников;  

- формировать у школьников осознанное ценностное отношение к истории своей страны, города, района, народа;  

- развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою страну;  

- стимулировать социальную деятельность школьников, направленную на оказание по-сильной помощи нуждающимся 

категориям населения;  

- организовывать акции социальной направленности; 

- создавать условия для развития детской инициативы;  

- оказывать помощь учреждениям культуры в организации и проведении мероприятий;  

 Направление «Военно-патриотическое» 

- совместно с ответственными педагогами сформировать школьную систему нормативно-правового обеспечения 

деятельности в области военно-патриотического воспитания; 

- помочь обеспечить координацию военно-патриотической деятельности школы с общественными объединениями и 

государственными организациями в рамках социального партнерства. 

 Направление «Информационно-медийное» 

- работа с информацией и ее распространение по школе;  

- создать систему взаимодействия с информационно-медийными партнерами. 

 

Организация жизни ученического самоуправления осуществляется через Центры по плану 

традиционных мероприятий: 
 

Месяц  Центры ФЕДЕРАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
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СЕНТЯБРЬ 

ОКТЯБРЬ  

«Личностное 

развитие» 

«Гражданской 

активности» 

«Военно-

патриотический»  

«Информационно-

медийный» 
Помощь в организации 

и проведении 

торжественных линеек, 

посвящённых Дню Знаний.  

Организация традиционного 

Дня Здоровья  

Помощь в организации 

и проведении спортивных 

соревнований: «Олимпиада 

начинается в школе» 

Городской конкурс 

«Лучший ученик года» 

Выборы президента ФС. 

Помощь в организации 

и проведении конкурса  

«Урожай года».  

 

 Классный час «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Радиоперемена «День 

гражданской обороны» 

Обновление стендов 

(Фотовыставка) 

Оформление классных 

уголков. Организация 

самоуправления в 

классе  

Выпуск газеты 

«Школьное времечко» 

Месяц  Центры ФЕДЕРАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

НОЯБРЬ  «Личностное 

развитие» 

«Гражданской 

активности» 

«Военно-

патриотический»  

«Информационно-

медийный» 
Заседание ФС. Планирование работы. 

Обновление страницы «ТРИГОНОМЕТРИЯ39» страница в ВК  http://vk.com/trigonometria39  

Месячник правовых знаний (по отдельному плану) 

Подготовка «Школьного 

Кинотавра» 

Международный день 

толерантности 

Подготовка и проведение 

концерта к Дню матери в 

России 

День Народного Единства  

День ребенка  

Синичкин день 

Ежемесячная проверка 

генеральных уборок школьных 

коридоров и кабинетов. 

Неделя профилактики 

экстремизма «Единство 

многообразия» 

 

День памяти Жертв ДТП 

Конкурс рисунков  

«Я гражданин»  

 

Оформление классных 

уголков. Организация 

самоуправления в 

классе  

Выпуск газеты 

«Школьное времечко» 

Месяц  Центры ФЕДЕРАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

http://vk.com/trigonometria39
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ДЕКАБРЬ «Личностное 

развитие» 

«Гражданской 

активности» 

«Военно-

патриотический»  

«Информационно-

медийный» 
Заседание ФС. Планирование работы. 

Обновление страницы «ТРИГОНОМЕТРИЯ39» 

Подготовка к празднованию  Нового года 

День конституции РФ 

Подготовка «Школьного 

Кинотавра» 

Помощь в организации 

и проведении новогодней 

сказки для 1-4 классов, 

новогодний серпантин для  

5-11 классов.  

Конкурс социально-значимых 

плакатов 1-11 классы 

Ежемесячная проверка 

генеральных уборок школьных 

коридоров и кабинетов. 

 

Классные часы, посвященные 

Дню героев Отечества 

День неизвестного солдата  

 

Оформление классных 

уголков. Организация 

самоуправления в 

классе  

Выпуск газеты 

«Школьное времечко» 

Месяц  Центры ФЕДЕРАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
ЯНВАРЬ «Личностное 

развитие» 

«Гражданской 

активности» 

«Военно-

патриотический»  

«Информационно-

медийный» 
Заседание ФС. Планирование работы. 

Обновление страницы «ТРИГОНОМЕТРИЯ39» 

Помощь в организации 

и проведении конкурса 

«Папа, мама, я –спортивная 

семья» 

Интеллектуальный  марафон 

«Самый умный»  

 

Ежемесячная проверка 

генеральных уборок школьных 

коридоров и кабинетов.  

Классные часы, посвященные 

дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады.  

Оформление классных 

уголков. Организация 

самоуправления в 

классе  

Выпуск газеты 

«Школьное времечко» 

Месяц  Центры ФЕДЕРАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

ФЕВРАЛЬ «Личностное 

развитие» 

«Гражданской 

активности» 

«Военно-

патриотический»  

«Информационно-

медийный» 
Заседание ФС. Планирование работы. 

Обновление страницы «ТРИГОНОМЕТРИЯ39» 

Месяц военно-патриотического воспитания (по отдельному плану) 
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Помощь в организации 

и проведении Эстафет 

«Вперёд , мальчишки!»1-4 

классы,  «А ну-ка, парни!» 

5-11 класс 

Проведение викторины, 

посвящённой 23 февраля 

Всероссийская акция 

«Подари книгу» 

Прощание с Азбукой 

 

 

Ежемесячная проверка 

генеральных уборок школьных 

коридоров и кабинетов.  

Фестиваль патриотической 

инсценированной песни 

«Февральский ветер» 

Смотр-конкурс строя и песни 

«На знамя победы равняем 

шаг!» 

Выставка рисунков «В мирном 

мире жить» 

Участие в окружном конкурсе 

«10 добрых дел ветерану» 

Оформление классных 

уголков. Организация 

самоуправления в 

классе  

Выпуск газеты 

«Школьное времечко» 

Выставка рисунков 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать !» 

Месяц  Центры ФЕДЕРАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

МАРТ «Личностное 

развитие» 

«Гражданской 

активности» 

«Военно-

патриотический»  

«Информационно-

медийный» 
Заседание ФС. Планирование работы. 

Обновление страницы «ТРИГОНОМЕТРИЯ39» 

Помощь в организации 

и проведении Праздника 

«Гуляй, Масленица!!!» 

Помощь в организации 

и проведении Концерта для 

учителей и учащихся, 

посвящённого 8 Марта! 

Ежемесячная проверка 

генеральных уборок школьных 

коридоров и кабинетов. 

Отчетные мероприятия 

подразделений 

дополнительного образования 

Классные часы, посвященные 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией. 

Оформление классных 

уголков.  

Выпуск газеты 

«Школьное времечко» 

Конкурсная выставка 

рисунков и газет, 

посвящённых 8 Марта. 

Месяц  Центры ФЕДЕРАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

АПРЕЛЬ  «Личностное 

развитие» 

«Гражданской 

активности» 

«Военно-

патриотический»  

«Информационно-

медийный» 
Заседание ФС. Планирование работы. 

Обновление страницы «ТРИГОНОМЕТРИЯ39» 

ДЕНЬ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Работа «Школы вожатых» 

Ежемесячная проверка 

генеральных уборок школьных 

коридоров и кабинетов. 

Классные часы «Гагаринский 

урок» 

Оформление классных 

уголков. Организация 
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Участие в окружном фестивале-

конкурсе хорового творчества 

«Мы вместе» 

Поздравительная акция 

«Ветеран живёт рядом» 

Тематические уроки ОБЖ, 

посвященные Дню пожарной 

охраны (30 апреля) 

самоуправления в 

классе 

Выпуск газеты 

«Школьное времечко» 

Конкурс рисунков «Мы- 

дети Галактики» 

Месяц  Центры ФЕДЕРАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

МАЙ «Личностное 

развитие» 

«Гражданской 

активности» 

«Военно-

патриотический»  

«Информационно-

медийный» 
Заседание ФС. Планирование работы. 

Обновление страницы «ТРИГОНОМЕТРИЯ39» 

Помощь в организации и проведении концерта для ветеранов Великой Отечественной войны 

Помощь в организации и проведении итоговых линеек и последних звонков 

Школа вожатых  

Подготовка к ЛДП «Зеленое 

ТЫблоко» 

Работа «Школы  вожатых» 

Еженедельная проверка ген. 

уборок. сбор списков на 

отработку учащихся в летний 

период времени  

День экологии  

Подготовка к летней трудовой 

практике 

 

Конкурс плакатов «Мы за 

мир!». 

Акция «Георгиевская 

ленточка», 

«Ветеран живет рядом» 

«Бессмертный полк» 

 

Организация 

самоуправления в 

классе 

Выпуск газеты 

«Школьное времечко» 

 

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); 
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• 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). 

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. 

В каникулярное время 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 

МБОУ г. Иркутска СОШ №39 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой образовательной организации, и способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 
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Категория педагогического 

работника 
Должностные функции 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический уровень 

Руководитель образовательного 

учреждения. 

 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет  

Высшее профессиональное 

образование, стаж 

административной работы 

17 лет, высшая 

квалификационная 

категория 

Заместитель  

руководителя  

(6 человек) 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации.  

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством 

образовательного процесса. 

Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

Высшее, стаж 

административной работы 

от 3 до 20 лет (4 

заместителя директора по 

УВР, 1- ВР,1- АХР) 
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профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления  

Учитель  

(56 человек) 

 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы  

Высшее – 88%, средне-

специальное –12%.  

Педагог-организатор (2 

человека)  

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные 

и иные мероприятия. 

Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и 

других объединений, 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Высшее – 100% 
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разнообразную 

деятельность обучающихся 

и взрослых. 

 

Социальный педагог (2 человека) Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

обучающихся 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Высшее - 100% 

Логопед  

(2 человека) 

 

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся. 

 

Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Высшее – 100% 

Педагог-психолог  

(2 человека) 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу работы 

Высшее – 100% 
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социального благополучия 

обучающихся. 

 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Педагог дополнительного 

образования (10 человек) 

 

Осуществляет 

дополнительное 

образование обучающихся 

в соответствии с 

образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению «Образование 

и педагогика» без 

Высшее – 100% 
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предъявления требований к 

стажу работы. 

Библиотекарь  

(1- заведующая, 1- 

библиотекарь) 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Высшее – 100% 

Лаборант (4 человека) 

 

Следит за исправным 

состоянием лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

Среднее профессиональное 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или 

начальное 

профессиональное 

образование и стаж работы 

по специальности не менее 

2 лет. 

Высшее – 100% 

 

Бухгалтер и экономист  Выполняет работу по 

ведению бухгалтерского 

учёта имущества, 

Высшее профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований к 

Высшее – 100% 
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(Главный бухгалтер, 1 

экономист, 2 ведущих 

бухгалтера) 

обязательств и 

хозяйственных операций 

стажу работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж работы 

в должности бухгалтера не 

менее 3 лет.  

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала МБОУ 

СОШ №39 является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Непрерывность профессионального развития работников школы при реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В основной образовательной программе школы представлены планы-графики (Приложение), включающие 

различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики 

аттестации (Приложение) кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций», а также методикой оценки уровня 

квалификации педагогических работников. 

Формы повышения квалификации:  

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, аспирантуре, докторантуре, 

на курсах повышения квалификации;  

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы;  
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– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС СОО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её 

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. 

В школе существует система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация методической работы планируется по следующей схеме: 

мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и во внеурочной 

работе. Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается педагогическим советом 

образовательной организации. 

Методическая работа состоит в следующем (в соответствии с планом работы школы на новый учебный год): 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС СОО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

– конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров образовательной организации по 

итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения 

ФГОС СОО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательной 

организации; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС СОО и 

новой системы оплаты труда; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 
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    Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных формах: совещания при 

директоре, заседания педагогического и методического советов, решения педагогического совета, презентации, 

приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

III.3.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

На уровне среднего общего образования применяются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, 

проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических особенностей обучающихся на 

уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего образования учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер.  

Направления работы предусматривают 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. 

 

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. 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения обучающихся: 

 

Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой уровень На уровне класса На уровне школы 

1. Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная работа 

с учащимися 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе перехода в 

основную школу) 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, проблеме 

профессиональной 

деформации 

 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз 

в учебное время. 

 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с детьми 
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2. Формирование 

ценности здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа специалистов 

психолого-

педагогической 

службы с учащимися; 

- консультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, направленной 

на формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

 

- организация 

тематических 

занятий, диспутов 

по проблеме 

здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

 

3. Развитие 

экологической 

культуры 

 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам организации 

тематических 

мероприятий 

 

- организация 

профилактической 

деятельности с 

учащимися 

 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры 

обучающихся 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных формах, 

таких как 

социальные 

проекты, акции и 

т.д.) 
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4. Выявление и 

поддержка одаренных 

детей 

 

- выявление детей с 

признаками 

одаренности 

- создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- психологическая 

поддержка участников 

олимпиад 

- индивидуализация и 

дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с родителями 

(по мере 

необходимости) 

- разработка ИОМ 

обучающихся 

 

- проведение 

тренинговой работы с 

одаренными детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- консультативной 

помощи педагогам 

- содействие в 

построении 

педагогами ИОМ 

одаренного 

обучающегося 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

5. Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде 

и среде сверстников 

 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

- проведение 

групповых тренингов, 

направленных на 

установление контакта 

(тренинг развития 

мотивов 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- консультативной 

помощи педагогам; 

 - проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 
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проблемы в общении 

со сверстниками, с 

родителями. 

межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

 

 

 

6. Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями по теме 

«Выбор будущей 

профессии»; 

-  оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам организации 

тематических 

профориентационных 

мероприятий 

 

 

 

-проведение 

коррекционно-

развивающих занятий; 

 -факультативы 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

выпускников» 

(«Выбор будущей 

профессии») 

- проведение 

диагностических 

профориентацион-

ных мероприятий с 

обучающимися 

класса; 

-организация 

информационной 

работы с  

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на рынке 

труда, с 

профессиональным

и учреждениями 

начального, 

среднего и высшего 

образования. 

 

- консультативной 

помощи педагогам; 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

осознанного выбора 

будущей профессии; 

 - проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 
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7. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

 

- диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и 

т.д.)диагностика 

- коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

-коррекционно-

профилактическая 

работа с педагогами 

и родителями; 

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

8. Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

работе с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

  -консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; 
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Важной составляющей деятельности 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. Психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне среднего общего образования 

организуется по следующим уровням 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.  

 

Формы психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая проводится 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 (по отдельному плану). 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности среднего 

общего образования. 

 

 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне 

школы 
 

 

Основные формы сопровождения 

 
 

Диагностика                                  Консультирование                                         Экспертиза 

 

Развивающая работа       Профилактика        Просвещение              Коррекционная работа 
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III.3.3 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право   граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, 

необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

- оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а 

также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-

наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 
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- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, 

повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала образовательных 

учреждений), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх следующих уровнях: 

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — областной бюджет); 

- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

- образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-

правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного 

подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно      связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

- возможность  использования  нормативов  не  только  на  уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — 

бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

- в связи с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования при расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

- Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объема средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год определенного в соответствии региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах МБОУ 

СОШ №39. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 
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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. 

Для обеспечения требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования на основе проведённого анализа материально-технических условий реализации образовательной 

программы среднего общего образования школа: 

- проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования по каждой позиции; 

- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

- соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования старшей ступени и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований условиям реализации ООП в соответствии с 

ФГОС; 

- определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности учащихся, 

включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого 

финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 

образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений»; 

- разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса); 
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— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для 

обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

III.3.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 

Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного 

образования);  

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности имитационных и 

исследовательских практик, реализующих через техносферу образовательной организации вариативность, развитие 

мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые 

виды деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

– учитывают:  

• специальные потребности контингента обучающихся (с повышенными образовательными потребностями), но и 

учитывают особенность категории с ОВЗ; 

• специфику основной образовательной программы среднего общего образования (профили обучения, уровни 

изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, 

урочная и внеурочная деятельность, подготовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

• актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, доступность, 

непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

• подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельности; 

• формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

• условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 

• развитие креативности, критического мышления; 

• поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

• возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов освоения 

основной образовательной программы; 

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации; 

• эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений образовательной организации. 

Здание МБОУ СОШ №39, набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют в 
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основном государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В МБОУ СОШ №39 выделяются и оборудуются помещения для реализации образовательной деятельности 

обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется 

с учетом основной образовательной программы образовательной организации, ее специализации (выбранных 

профилей) и программы развития, а также иных особенностей реализуемой основной образовательной программы.  

В МБОУ СОШ №39 предусмотрены: 

– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; 

– информационно-библиотечный центр с рабочими зонами свободного доступа (коллективного пользования), 

книгохранилищами, медиатекой; 

–    актовый зал для проведения информационно-методических, учебных, а также массовых, досуговых, 

развлекательных мероприятий; 

– спортивные залы, спортивные сооружения; 

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с организацией горячего 

питания); 

– помещения медицинского назначения; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

– гардеробы, санузлы; 

– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные материалы, обеспечивающие 

изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими самостоятельной 

познавательной деятельности; 
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– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и экспериментов (в т.ч. с 

использованием традиционного и цифрового лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных 

образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, художественно-

оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с использованием 

рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной 

социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов, образовательной робототехники, программирования; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательной организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, фиксацию его 

реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговых 

результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  



602 
 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и общения обучающихся, 

группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных представлений 

(обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных изданий, работа сайта 

http://school39irk.ru , представление школы в социальных сетях TRIGONOMETRIA 39 ( страница в ВК  http://vk.com/trigonometria39)  и 

пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и 

педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Инфраструктура МБОУ СОШ №39 обеспечивает дополнительные возможности: 

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование контента, подготовка к 

занятиям и пр.); 

– безопасный доступ к сети Интернет; 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

к объектам инфраструктуры; 

– использование личных электронных устройств с учетом политики информационной безопасности. 

Оформление помещений образовательной организации соответствует действующим санитарным нормам и правилам. 

 

Необходимое оборудование и оснащение в МБОУ СОШ №39. 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

должностные инструкции учителя-предметника, 

паспорт учебного кабинета, Положение о рабочей 

программе, Положение о промежуточной 

аттестации обучающихся, Положение о проектной 

Имеются 

http://school39irk.ru/
https://vk.com/trigonometria39
http://vk.com/trigonometria39
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деятельности обучающихся, рабочие программы 

по предметам. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам обязательной части 

УП 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

всем предметам части, формируемой СОШ №39 

Имеются, систематизированы, 

проведена каталогизация 

учебно-методических 

материалов. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов гуманитарного цикла 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства во всех учебных 

кабинетах (паспорта кабинетов прилагаются) 

Имеются по всем предметам 

гуманитарного цикла. 

 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: химия, 

биология. физика, технология. 

Обеспечено в полном объёме. 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех учебных 

кабинетах 

Обеспечено в полном объёме. 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413) 

– Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 

25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

Имеются  



604 
 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями); 

– Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 

632 "О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345". 

– Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015; 

 

 2.2. Документация школы по всем направлениям 

работы, включая план мониторинга по 

достижению планируемых результатов. 

Имеются  

2.3. Комплекты диагностических материалов: 

контрольные работы, тесты по предметам, 

педагогические и психологические тесты, 

опросники для учащихся и педагогов по 

достижению планируемых результатов. 

Имеются  
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2.4. Базы данных: учащихся, педагогических 

работников 

Имеются  

3. Компоненты оснащения 

мастерских по технологии 

3.1. Кабинет № 8, столярная и слесарная 

мастерские 

3.2. Таблицы, дидактический материал, швейные 

машины, столярные и слесарные станки и 

инструмент, раздаточный материал 

3.3.Копиры, проектор. 

Имеются 

4. Компоненты оснащения 

помещений для занятий 

физической культуры 

4.1 Спортзал, малый спортивный зал, футбольное 

поле, спортивная площадка (2); 

4.2. Мячи (баскетбольные, волейбольные, 

теннисные), маты, обручи, гимнастическое 

оборудование. 

Имеются 

 

Имеются 

5. Компоненты оснащения 

помещений для занятий 

общекультурного направления 

5.1. Фортепиано, видеодвойка, магнитофон, 

телевизоры, копиры, музыкальные инструменты 

компьютеры с выходом в интернет, проекторы 

 

5.2.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

Имеются 

 

 

Имеются 

6.Компоненты оснащения 

помещения для 

психологического 

сопровождения обучающихся 

3.1. Психологическая служба 

3.3.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

3.4.Телевизоры, копиры, 

компьютеры с выходом интернет, 

проекторы 

3.5. сенсорная комната  

 

Имеется 

 

 

 

Имеются 

 

Имеются 

7.Компоненты оснащения 

помещений для питания 

7.1. Договор с комбинатом питания г. Иркутска 

7.2. Оборудование и мебель  

Имеется 
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Имеется действующее 

оборудование в полном 

объёме и мебель на 160 

посадочных мест. 

8. Компоненты оснащения 

помещений медицинского 

обслуживания 

8.1. Лицензия на право ведения медицинской 

деятельности. 

8.2. Перечень необходимых медицинских средств, 

оборудования  

Имеется 

 

Имеется 

9. Компоненты оснащения 

помещений для проектной и 

исследовательской 

деятельности  

9.1. Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации по предметам 

9.2. Телевизоры, копиры, компьютеры с выходом в 

интернет, проекторы 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

В школе используется также следующее оборудование: 

 

  Наименование показателей     
  № 

строки  
  Всего 

в том числе используемых в 

учебных целях   

 всего 

 из них 

доступных 

для 

использования 

обучающимися 

в свободное от 

основных 

занятий 

время 

 1  2  3  4  5 

 Персональные компьютеры - всего  01 131 91 73 
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из них: 

ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме планшетных)  
 02 47 22 3 

планшетные компьютеры  03       

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей   04       

имеющие доступ к Интернету   05 131 91 73 

имеющие доступ к Интернет-порталу организации   06       

поступившие в отчетном году  07       

 Электронны терминалы (информаты)  08    х   х  

 из них с доступом к ресурсам Интернета  09    х  х 

 Мультимедийные проекторы   10  44  х  х 

 Интерактивные доски  11 3  х  х 

 Принтеры  12 21  х  х 

 Сканеры  13 1  х  х 

 Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования)  
  14  30  х  х 

Ксероксы 15 1 х х 

 

    Единое информационное образовательное пространство включает в себя технические, программные, 

телекоммуникационные средства; многофункциональную локальную сеть школы как информационную платформу, 

позволяющую применять в образовательном процессе информационные технологии; 3 кабинета информатики (по 12 

компьютеров), книгохранилище, библиотека с открытым доступом к компьютеру, сканеру и принтеру всем участникам 

образовательного процесса); сайт МБОУ СОШ №39: http://school39irk.ru .Сайт школы, электронная почта Е-mail 

school39irk@mail.ru, страница в ВК  http://vk.com/trigonometria39 позволяют всем участникам образовательной 

деятельности оперативно осуществлять поиск и обмен информацией, представлять общественности свои результаты, 

использовать новые методы и организационные формы работы. 

 

 

http://school39irk.ru/
mailto:school39irk@mail.ru
http://vk.com/trigonometria39
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III.3.5 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

 В соответствии с требованиями ФГОС СОО информационно-методические условия реализации 

образовательной программы среднего общего образования в МБОУ СОШ №39 обеспечиваются достаточно 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных 

и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МБОУ СОШ №39 ИОС строится в соответствии со следующей иерархией, предусмотренной 

ФГОС: 

− единая информационно-образовательная среда страны; 

− единая информационно-образовательная среда региона; 

− единая информационно-образовательная среда городского округа; 

− информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

− предметная информационно-образовательная среда; 

− информационно-образовательная среда УМК; 

− информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

− информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

− информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

− информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

− информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

− вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование ИКТ: 
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− в учебной деятельности; 

− во внеурочной деятельности; 

− в исследовательской и проектной деятельности; 

− при измерении, контроле и оценке результатов образования. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

− реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

− ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

− использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

− записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; 

− создания и использования диаграмм различных видов— организации сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

− выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

− вывода информации на бумагу; 

− информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

− поиска и получения информации; 

− использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, 

поисковых системах); 

− общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы при 

проведении вебинаров; 

− включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно - научных объектов и явлений; 

− художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов; 
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− создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых 

в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

− размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

− проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

− обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных 

и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 

− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга общения обучающихся с возможностью для 

массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением мультимедиа сопровождением. 

 

№ п/п Необходимые средства Средства, имеющееся в наличии 

 

I Технические средства Мультимедийные проекторы; принтеры; цифровые фотоаппараты; сканеры; 

микрофоны; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

интерактивная доска, экраны, телевизоры, музыкальные центры. 

II Программные 

инструменты 

Операционные системы и служебные инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный 

редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; 
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ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

III Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

Разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

IV Отображение 

Образовательной 

деятельности в 

информационной среде 

Размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

V Компоненты на 

бумажных носителях 

Учебники; рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

VI Компоненты на CD и 

DVD 

Электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 

III.3.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ СОШ №39 определены все необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО. 

Система условий реализации ООП МБОУ СОШ №39 базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в МБОУ СОШ №39 условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования; 
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– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной 

программы МБОУ СОШ №39, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров механизмов 

достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного 

графика (дорожной карты). 
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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. 

Созданные в МБОУ г. Иркутска СОШ №39, реализующей ООП СОО, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума, в том 

числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной программы образовательной 

организации, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП СОО 

образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной 

программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 
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- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров механизмов 

достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного 

графика (дорожной карты). 

 

III.5 Разработка сетевого графика (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Наличие локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО  

Приказ №  от 10.01.2020г.  

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС СОО 

Приложение к приказу ___ 

от 10.01.2020 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО (цели образовательной 

2020, август 
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деятельности, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и др.) 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

среднего общего образования образовательной 

организации 

2020, февраль 

5.  Утверждение основной образовательной программы 

образовательной организации 

Август, 2020  

 6.  Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно--

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

Август, 2020 

7.  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный 

перечень учебников 

Апрель-май, 2020 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного 

процесса  

До 25.08.2020 
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9. Доработка: 

– 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. 

До 25.08.2020 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Июнь, 2020г. 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Август, 2020 
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3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

Август, 2020 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по организации 

введения и реализации ФГОС СОО 

2020-2021 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Август-сентябрь 2020 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

Май,2020 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Январь 2020 
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IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС СОО  

Июнь,2020 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи с 

введением ФГОС СОО 

Май, 2020г. 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС СОО 

Июнь,2020 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС СОО 

Август, 2020г.г. 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

Июнь,2020 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

2020-2021г.г. 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

2020 
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VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

Май-июнь,2020г. 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

СОО 

2020 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС и СанПиН 

2020 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

2020 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

2020 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Август, 2020 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

2020 
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8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

2020 

 

III.6 Разработка контроля состояния системы условий 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 28) к компетенции и ответственности образовательной организации относятся обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

Задачи ВСОКО: 

 - выявление соответствия существующих условий реализации ООП нормативным требованиям ФГОС;  

- оценка уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися ООП; 

 - анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических работников по реализации ООП для 

своевременного оказания им методической помощи, в том числе по формированию у обучающихся УУД;  

- выявление отрицательных и положительных тенденций в образовательной деятельности и разработка предложений 

по их устранению;  

- изучение и оценка эффективного опыта реализации ФГОС. В ходе создания системы условий реализации ООП СОО 

проводится мониторинг с целью управления данной системой. 

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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Основные показатели и инструментарий мониторинга приведены в таблице. 

 

Индикатор Периодичность Ответственные 

Кадровые условия реализации ООП СОО 

Проверка укомплектованности 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

1 раз в год директор, заместители директора 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников требованиям Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

1 раз в год директор, заместители директора 

Мониторинг обеспеченности 

непрерывности профессионального 

развития педагогических работников 

1 раз в год директор, заместители директора 

Количество электронных обучающих 

средств, используемых в учебном 

процессе школы 

1 раз в год директор, заместители директора 

Количество учителей, регулярно 

использующих информационные 

технологии. 

1 раз в год директор, заместители директора 

Количество постоянных 

пользователей Интернета среди 

учителей 

1 раз в год директор, заместители директора 

Количество педагогов, аттестованных 

на первую и высшую категории в % 

1 раз в год директор, заместители директора 

Психолого- педагогические условия реализации ООП СОО 
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Проверка степени освоения 

педагогами дополнительной 

образовательной программы 

повышения квалификации (знание 

материалов ФГОС СОО) 

1 раз в год директор, заместители директора 

Оценка достижения учащимися 

планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, 

предметных 

1 раз в год директор, заместители директора 

Количество педагогов, 

использующих здоровьесберегающие 

технологии (%) 

1 раз в год директор, заместители директора 

Степень социализации учащихся 

Уровень комфортности учащихся в 

классе. 

1 раз в год директор, заместители директора 

Количество детских общественных 

организаций. 

1 раз в год директор, заместители директора 

Количество учащихся, занятых 

внеурочной деятельностью. 

1 раз в учебный период директор, заместители директора 

Финансовые условия реализации ООП СОО 

Мониторинг условий 

финансирования реализации ООП 

В соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности 

Администрация ОУ 

Мониторинг обеспечения реализации 

обязательной части ООП и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Ежемесячно  Администрация ОУ 

Материально- технические условия реализации ООП СОО 

Мониторинг соблюдения: СанПиН; 

пожарной систематически и 

В течение года  Администрация ОУ 
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электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных сроков 

и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Мониторинг наличия доступа 

учащихся с 1 раз в год 

ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры 

Учреждения 

В течение года  Администрация ОУ 

Учебно- методическое и информационное обеспечение ООП СОО 

ИКТ обеспечение (количество 

учащихся 1 раз в год школы на один 

компьютер) 

1 раз в год директор, заместители директора 

Мониторинг достаточности 

учебников, 1 раз в год учебно-

методических и дидактических 

материалов, наглядных пособий и др. 

1 раз в год директор, заместители директора 

зав.библиотекой 

Мониторинг обеспеченности доступа 

для всех 1 раз в год участников 

образовательных отношений к 

информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательной 

заместитель директора 

деятельности и условиями ее 

осуществления 

1 раз в год директор, заместители директора 

Мониторинг обеспеченности доступа 

к 1 раз в год печатным и электронным 

1 раз в год директор, заместители директора 
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образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками 1 раз в год с 

электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, 

учебно- методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам ООП СОО 

1 раз в год директор, заместители директора 

зав.библиотекой 

Обеспечение фондом 

дополнительной 1 раз в год 

литературы, включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие 

реализацию ООП СОО 

1 раз в год директор, заместители директора 

зав.библиотекой 

Обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по всем 

курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП СОО.1 

раз в год 

1 раз в год директор, заместители директора 

зав.библиотекой 

 

Контроль состояния условий при реализации ООП СООО также регламентирован Планом контрольно-аналитической 

деятельности /ВШК МБОУ СОШ №39, который разрабатывается ежегодно и утверждается приказом директора. 



Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации 

г. Иркутска 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ИРКУТСКА 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 39 

(МБОУ г. ИРКУТСКА СОШ № 39) 

 

 

П Р И К А З 

30.08.2023 г.                                                                                          № 114-3 

   
«О внесении изменений 
в ООП СОО по реализации ФГОС СОО» 
  
      В целях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, и выполнения в полном объёме образовательных программ 
СОО, в соответствии с ФЗ от 24.09.2022 № 371 – ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и ст. 1 ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. № 413», решения Педагогического совета МБОУ г. Иркутска СОШ №39 
Протокол №1 от 30.08.2023 г.,  руководствуясь Уставом МБОУ г. Иркутска СОШ №39, 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу среднего общего 
образования МБОУ г. Иркутска СОШ №39, утверждённую приказом  
от 27.08.2020 г. № 134:  
в пункт 1. Целевого раздела ООП СОО, п. II. Содержательного раздел ООП СОО: 
изменения в части соответствия программ учебных предметов по русскому языку, 
литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ федеральным рабочим 
программам по данным предметам. (Приложение 1); 
  п. II. Содержательный раздел ООП СОО:  
Рабочая программа воспитания (Приложение 2) 
п. III. Организационный раздел ООП СОО:  
В раздел 3.1. внести изменения в учебный план среднего общего образования в 
соответствии с учебным планом МБОУ г. Иркутска СОШ №39 на 2023-2024 
учебный год (приложение №3).  
В раздел 3.2 внести изменения в пункт «План внеурочной деятельности» 
(Приложение № 4). 
 Календарный учебный график (Приложение 5)  
3.3. Календарный план воспитательной работы (Приложение 6)  
2. Утвердить ООП СОО и прилагаемые изменения, срок реализации: 2023-2024 
учебный год.  
3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Уткиной НА., 
согласно должностным обязанностям, 1 раз в полугодие осуществлять контроль 
прохождения рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам, 
внеурочной деятельности. 
 4.Контроль над исполнением приказа возлагаю на Уткину Наталью Анатольевну, 
заместителя директора по УВР. 

 
Директор школы                      О.Г. Елясова 




