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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.1. Пояснительная записка  

 

Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Полное название учреждения Муниципальное общебразовательное 

учреждение Ундоровский лицей 

Адрес Россия, 433340, Ульяновская область, 

Ульяновский район, село Ундоры, улица 

Школьная, дом 7а 

Руководитель Зюзина  Нина  Викторовна 

Учредитель Муниципальное образование                

«Ульяновский район» Ульяновской области 

Телефон 8-84254-61-2-88 
Факс 8-84254-61-3-88 

Адрес электронной почты undori-licej @mail. ru 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

73А01 0000617  регистрационный № 2659      

от 03.08.2015 года 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности, 

предоставленная бессрочно, на основании 

Распоряжения Министерства образования и 

науки Ульяновской области   Департаментом 

по надзору и контролю в сфере образования 

Ульяновской области  

73Л01 0000751 регистрационный №2212                 

от 20.08.2014 года 

Лицей имеет автономное отопление, освещение, холодное водоснабжение, 

канализацию, столовую, спортзал, оборудованные кабинеты. Информационно-

библиотечный центр имеет в своём фонде – 32 404 экземпляров книг, из них - 9 646  

экземпляров учебников, фонд художественной литературы - 22 758 экземпляров. 

ООП СОО МОУ Ундоровского лицея разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС к структуре программы, на основе анализа деятельности общеобразовательного 

учреждения и филиала. 

ООП СОО лицея учитывает возможности лицея, запросы родителей, учащихся, 

ориентирована на решение актуальных проблем  участников образовательных отношений. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ 

Ундоровского лицея разработана в соответствии с требованиями документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрирован 07. 06. 2012 г. N 24480) в редакции приказа Минпросвещения России 

от 11 декабря 2020 г. №712 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 “Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования” 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228) 

Также при реализации ООП СОО учтены требования: 
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 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" 

 Устава МОУ Ундоровского лицея, Программы развития лицея. 

 

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); 

– 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;  
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– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 

цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, 

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

субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных 

представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом 

принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и 

через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

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

критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о 

мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 
уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

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

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

ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 
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– 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. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе 

ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает 

региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, 

обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования 

и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

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

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего 
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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); 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. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы 

внеурочной деятельности определяется  с учетом  особенностей образовательной организации.  
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I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

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

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

 

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

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

имеющего антикоррупционное мышление. 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

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

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

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

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

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

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

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

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

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

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

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

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

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

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

традиционных семейных ценностей.  

 

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

экономических отношений: 

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 
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I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– 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. 
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I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты включают:  

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования 

по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», 

«География», «Основы безопасности жизнедеятельности» и др. предметам учебного плана; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном 

уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 
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Русский язык 

К концу обучения обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по  русскому языку: 

19.8.5.1. Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о 

лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных 

текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью 

лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); комментировать 

фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из 

мировыхязыков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон 

от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Федеральный 

закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской 

Федерации» от 28.02.2023 № 52-ФЗ  , Закон Российской Федерации от25 октября 1991 г. № 1807-1 

«О языках народов Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать 

признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой практике. 

19.8.5.2. Язык и речь. Культура речи. 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни 

языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, 

приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, 

уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного русского 

литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

19.8.5.3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 
19.8.5.4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 
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Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь 

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

19.8.5.5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

19.8.5.6. Морфология. Морфологические нормы. 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления 

имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов, 

причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

19.8.5.7. Орфография. Основные правила орфографии. 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения 

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 

19.8.5.8. Речь. Речевое общение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устных 

монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического высказывания — не 

менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект 

на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно 

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 

слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии  

с коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 

и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объём текста для 

чтения — 450—500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 

300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и других; использовать 
правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

19.8.5.9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в 

нём информации в речевой практике. 
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Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 

слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов,  включая 

гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём текста для чтения — 

450—500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецензия 

и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и 

речевые ошибки. 

19.8.6. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по  русскому языку: 

19.8.6.1. Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном 

обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом 

общении и других. 

19.8.6.2. Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках 

изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы 

управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

19.8.6.3. Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

19.8.6.4. Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей 
(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой 

стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 

слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 
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Литература 

. Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, 

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественнойи других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через 

него — к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России: пьеса А.Н. Островского 

«Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; 

роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно 

произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На 

дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» 

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

Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием»  

А.А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман 

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

(или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; одно произведение А.П. 

Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один 

день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины XX — XXI века: не менее 

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

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

В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по 

выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого,  

Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы,  

Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного из драматургов  

по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других);  

не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. 

Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; 

стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее одного 

произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. 

Джалиля, М. Карима,Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. 

Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью;  
6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

каждом классе; 
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9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 

народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 

реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; 

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

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

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 

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

литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и 

умение применять их в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров 

(объём сочинения — не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка;  

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

20.5.6.  Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 класса 

должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (вторая половина XIX века);  

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной классики 

и собственного интеллектуально-нравственного роста;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной 

и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, 

понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической 
литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с 

современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание литературных произведений;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы  
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XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на 

литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и 

обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;  

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к 

нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 

народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 

реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; 

авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; 

аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-

тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 

литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы 

различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка;  

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

20.5.7.  Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса 

должны обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой 
культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX — начала XXI века с 

фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном 

развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 
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3) приобщение к российскому литературному наследию и через него — к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской 

литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 

литературы, литератур народов России (конец XIX — начало XXI века) и современной 

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

национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений конца XIX—XXI века со временем написания, с современностью и 

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение 

устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и 

зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём 

смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и 

понятий (в дополнение к изученным в основной школе): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 

народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 

реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; 

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

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

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 

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

литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

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

театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 

литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 
устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

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

числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 
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Родной язык (русский) 

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Изучение предметной области «Родной язык» 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. 

10 класс 

Личностные результаты: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

Предметные результаты: 
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
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8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
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Иностранный язык (английский) 

Метапредметные результаты 
1) Владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 

на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 
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актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

11 класс 

Личностные результаты  

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления.  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.  
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11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета. 

Предметные результаты  

Предметные результаты освоения программы по английскому языку.  

К концу 10 класса обучающийся научится: 

владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с 

вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

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

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

содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения (объём монологического высказывания – до 14 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 14 фраз);  

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут);  

смысловое чтение:  

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

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной̆ глубиной̆ проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём 

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

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

фактов и событий;  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) и понимать 

представленную в них информацию;  

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

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

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы 

и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец (объём высказывания – до 150 
слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной 

работы (объём – до 150 слов);  

владеть фонетическими навыками:  

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  
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выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками:  

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

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

пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера;  

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

глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи)  

и правильно употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов  

-ise/-ize;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов  

-ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non-  

и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

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

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-

in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

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

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nice-looking);  

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов  

(to run – a run);  

имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -

ing (excited – exciting); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

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

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи: 
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предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки  

to be, to look, to seem, to feel;  

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными  

с союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении  

(Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении  

(Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

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

предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

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

smth и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

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

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better;  

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

согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия;  

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

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

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

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

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

степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение);  

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

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения(в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге;  

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом 

этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

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

общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 

и страны/стран изучаемого языка;  

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении;  

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

такжев условиях дефицита языковых средств:  

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении –  переспрос, 

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

и контекстуальную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими:  

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам 

изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

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

системы в электронной̆ форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет.  

103.8.8. Предметные результаты освоения программы по английскому языку.  
К концу 11 класса обучающийся научится: 

владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с 

вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого собеседника); 
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создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

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

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

содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания – 14–15 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–15 фраз);  

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут); 

смысловое чтение:  

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

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём 

текста/текстов для чтения – до 600–800 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 

представленную в них информацию;  

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, 

диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец (объём высказывания – 

до 180 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной 

работы (объём – до 180 слов);  

владеть фонетическими навыками:  

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении 

и при выделении вводных слов;  
апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;  

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

распознавать в звучащем и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, фразовых 

глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
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родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, 

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

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и 

суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive,  

-less, -ly, -ous, -y;  

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

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-

in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

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

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nice-looking);  

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов  

(to run – a run);  

имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -

ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

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

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

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

порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to 

seem, to feel;  

предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; 
предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 
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условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении  

(Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении  

(Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

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

предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

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

smth и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

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

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),  

и его согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, 

shall, would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I  

и Participle II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a 

written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 
личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения(в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге;  

владеть социокультурными знаниями и умениями: 



34 
 

 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом 

этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

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

общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной̆ страны 

и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на иностранном 

языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении;  

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

такжев условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработки 

информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком;  

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам 

изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

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

системы в электронной форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет. 
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Результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) на уровне 

среднего общего образования 

Личностные результаты: 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

4) 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; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

7) 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; 

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

спорта, общественных отношений; 

9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 
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6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 
К концу обучения обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по немецкому языку: 

105.8.7.1. Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждениек действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

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

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

содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения (объём монологического высказывания — до 14 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём — до 14 фраз);  

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 2,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

прочитанного (объём текста/текстов для чтения — 500–700 слов); читать про себя и устанавливать 

причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий; 

 читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и так далее) и 

понимать представленную  в них информацию;  

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме с 

сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 130 слов);  
создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы 

и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец (объём высказывания — до 150 

слов); 

 заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице;  

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём — до 150 

слов);  

42.8.7.2. Владеть фонетическими навыками: 
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различать на слух и адекватно,  без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением  

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении и 

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

пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера;  

105.8.7.3. Распознавать в звучащем и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише, средств логической связи)  

и правильно употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи,  

с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные 

с использованием аффиксации (имена существительные при помощи суффиксов -er, -ler, -in, -chen, 

-keit, -heit, -ung, -schaft, -ion, -e, -ität;  

имена прилагательные при помощи суффиксов -ig, -lich, -isch, -los;  

имена существительные, имена прилагательные и наречия при помощи префикса un-;  

числительные при помощи суффиксов -zehn, -zig, -ßig, -te, -ste); 

с использованием словосложения (сложные существительные путём соединения основ 

существительных (der Wintersport, das Klassenzimmer); 

сложные существительные путём соединения основы глагола с основой существительного 

(der Schreibtisch);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного и основы 

существительного (die Kleinstadt);  

сложные прилагательные путём соединения основ прилагательных (dunkelblau);  

с использованием конверсии (образование имён существительных от неопределённых форм 

глаголов (lesen — das Lesen);  

имён существительных от прилагательных (das Beste, der Deutsche, die Bekannte);  

имён существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (der Anfang);  

имён существительных от основы глагола с изменением корневой гласной (der Sprung); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи, изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; сокращения и 

аббревиатуры; 

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

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

105.8.7.4 Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения с безличным местоимением es; 
предложения с конструкцией es gibt; 

предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе с модальными 

глаголами; 

предложения с инфинитивным оборотом um … zu; 

предложения с глаголами, требующие употребления после них частицы zu и инфинитива; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, sondern, denn, 

nicht nur … sondern auch, наречиями deshalb, darum, trotzdem; 

сложноподчинённые предложения: дополнительные — с союзами dass, ob и других.; 

причины — с союзами weil, da; условия — с союзом wenn;  
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времени — с союзами wenn, als, nachdem; цели — с союзом damit; определительные с 

относительными местоимениями die, der, das; 

способы выражения косвенной речи, в том числе косвенный вопрос с союзом ob без 

использования сослагательного наклонения; 

средства связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числе с помощью наречий 

zuerst, dann, danach, später и другие; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный вопросы в 

Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I); 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме во 2-м л. ед. ч. и мн. 

ч. и в вежливой форме; 

глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками) в 

видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futur I); 

возвратные глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I); 

глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками) в 

видовременных формах страдательного залога (Präsens, Präteritum); 

видовременная глагольная форма действительного залога Plusquamperfekt (при 

согласовании времён); 

формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen; 

сочетания würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания в придаточных 

предложениях условия c wenn (Konjunktiv Präteritum); 

модальные глаголы (mögen, wollen, können, müssen, dürfen, sollen) в Präsens, Präteritum; 

наиболее распространённые глаголы с управлением и местоименные наречия (worauf, 

wozuи тому подобных, darauf, dazu и тому подобных); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли; 

имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

склонение имен существительных в единственном и множественном числе; 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, образованные по правилу, и исключения; 

склонение имён прилагательных; 

наречия в сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, и 

исключения; 

личные местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах), указательные 

местоимения (dieser, jener); притяжательные местоимения; вопросительные местоимения, 

неопределённые местоимения (jemand, niemand, alle, viel, etwas и других); 

способы выражения отрицания: kein, nicht, nichts, doch; 

количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат и 

больших чисел; 

предлоги места, направления, времени; предлоги, управляющие дательным падежом;  

предлоги, управляющие винительным падежом;  

предлоги, управляющие и дательным (место), и винительным (направление) падежом; 

105.8.7.5. Владеть социокультурными знаниями и умениями: 
знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом 

этих различий;  

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

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

общения и так далее); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 

и страны/стран изучаемого языка;  
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представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре;  

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;  

105.8.7.6. Владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы 

переработки информации: при говорении — переспрос; при говорении и письме — 

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

догадку;  

105.8.7.7. Владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, 

систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления 

(лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно-

исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием материалов на немецком языке и применением информационно-

коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в Интернете. 

105.8.8. К концу обучения обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по немецкому языку: 

105.8.8.1. Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалога (диалог-этикетного характера, диалог — 

побуждениек действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального  и официального общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

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

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

содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания — 14—15 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы 

 (объём — 14—15 фраз);  

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 2,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 
прочитанного (объём текста/текстов для чтения — 600–800 слов); 

 читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 

представленную в них информацию;  

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV) с 

сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 140 слов); создавать 

письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы и/или 
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прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец (объём  

высказывания — до 180 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы(объём — до 180 слов);  

105.8.8.2. Владеть фонетическими навыками: 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей,в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении и 

обращении; точку, вопросительный и восклицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка;  

пунктуационно правильно оформлять прямую речь;  

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

105.8.8.3.Распознавать в звучащем и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише, средств логической связи)  

и правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные 

с использованием аффиксации (имена существительные при помощи суффиксов -er, -ler, -in, -chen, 

-keit, -heit, -ung, -schaft, -ion, -e, -ität;  

имена прилагательные при помощи суффиксов -ig, -lich, -isch, -los; 

 имена существительные, имена прилагательные и наречия при помощи префикса un-;  

числительные при помощи суффиксов -zehn, -zig, -ßig, -te, -ste); 

с использованием словосложения (сложные существительные путём соединения основ 

существительных (der Wintersport, das Klassenzimmer);  

сложные существительные путём соединения основы глагола с основой существительного 

(der Schreibtisch);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного и основы 

существительного (die Kleinstadt);  

сложные прилагательные путём соединения основ прилагательных (dunkelblau);  

с использованием конверсии (образование имён существительных от неопределённых форм 

глаголов (lesen — das Lesen);  

имён существительных от прилагательных (das Beste, der Deutsche, die Bekannte);  

имён существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (der Anfang); 

 имён существительных от основы глагола с изменением корневой гласной (der Sprung); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи, изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; сокращения и 

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

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

105.8.8.4 Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения с безличным местоимением es; 

предложения с конструкцией es gibt; 

предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе с модальными 

глаголами; 
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предложения с инфинитивным оборотом um … zu; 

предложения с глаголами, требующие употребления после них частицы zuи инфинитива; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, sondern, denn, 

nicht nur … sondern auch, наречиями deshalb, darum, trotzdem; 

сложноподчинённые предложения: дополнительные — с союзами dass, ob и других; 

причины — с союзами weil, da; условия — с союзом wenn; 

времени — с союзами wenn, als, nachdem;  

цели — с союзом damit;  

определительные с относительными местоимениями die, der, das;  

уступки — с союзом obwohl; 

способы выражения косвенной речи, в том числе косвенный вопрос с союзом ob без 

использования сослагательного наклонения; 

средства связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числе с помощью наречий 

zuerst, dann, danach, später и других; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный вопросы в 

Präsens, Perfekt, Präteritum; Futur I); 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме во 2-м л. ед. ч. и 

мн.ч. и в вежливой форме; 

глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками) в 

видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futur I); 

возвратные глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I); 

глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками) в 

видовременных формах страдательного залога (Präsens, Präteritum); 

видовременная глагольная форма действительного залога Plusquamperfekt (при 

согласовании времён); 

формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen; 

сочетания würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания в придаточных 

предложениях условия c wenn (Konjunktiv Präteritum); 

модальные глаголы (mögen, wollen, können, müssen, dürfen, sollen) в Präsens, Präteritum; 

наиболее распространённые глаголы с управлением и местоименные наречия (worauf, 

wozuи тому подобные, darauf, dazu и тому подобные); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли; 

имена существительные во множественном числе, образованные по правилу,  и  

исключения; 

склонение имён существительных в единственном и множественном числе; 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, образованные по правилу, и исключения; 

склонение имён прилагательных; 

наречия в сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, и 

исключения; 

личные местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах), указательные 
местоимения (dieser, jener); притяжательные местоимения; вопросительные местоимения, 

неопределённые местоимения (jemand, niemand, alle, viel, etwas и другие); 

способы выражения отрицания: kein, nicht, nichts, doch; 

количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат и 

больших чисел; 

предлоги места, направления, времени; предлоги, управляющие дательным падежом; 

предлоги, управляющие винительным падежом; предлоги, управляющие  

и дательным (место), и винительным (направление) падежом; 

105.8.8.5. Владеть социокультурными знаниями и умениями: 
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знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом 

этих различий;  

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

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

общения и так далее); 

 иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 

и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на иностранном 

языке;  

проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении;  

105.8.8.6. Владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы 

переработки информации: при говорении — переспрос; 

 при говорении и письме — описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — 

языковую и контекстуальную догадку;  

105.8.8.7 Владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, 

систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления 

(лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и справочники, в том числе  

информационно-справочные системы в электронной форме; участвовать в  учебно-

исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием материалов на немецком языке и применением информационно-

коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в Интернете. 
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История 

128.5.4.1. Предметные результаты освоения базового учебного курса «История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

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

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

Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

5) СССР в 1945—1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

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

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

6) Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. 

Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

128.5.4.2. Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая история»: 

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

основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» 

в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное 

развитие. 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

128.5.5. Предметные результаты изучения истории. 

128.5.5.1. Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1914—1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой 

экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских 
научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914—1945 гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять 

попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим  

при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914—1945 гг., объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; 
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определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1914—1945 гг., их значение для 

истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914—1945 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1914—1945 гг. 

128.5.5.2. Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 

войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в 1914—1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний  

об исторической личности, школьники должны осознать величие личности человека, влияние его 

деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России  

1914—1945 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России 1914—1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и 

человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914—1945 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

128.5.5.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

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

истории 1914—1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории 

России, и всемирной истории 1914—1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные 

источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, 

при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914—1945 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914—

1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914—
1945гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников 

культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания 

памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

России и всемирной истории 1914—1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1914—

1945 гг.; 
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понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или 

опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 

1914—1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию. 

128.5.5.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов 1914—1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1914—1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914—

1945гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран в 1914—1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. по самостоятельно определенным критериям; 

на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

128.5.5.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 

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

истории родного края и истории России в 1914—1945 гг.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в 1914—1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 

исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 
соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914—

1945гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом 1914—1945 гг. 

128.5.5.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран  

1914—1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 
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выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной 

истории 1914—1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания;  

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе 

исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и 

другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и 

другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран 1914—1945 гг. (определять авторство, время создания, события, 

связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать 

визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

128.5.5.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых 

для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 
самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 

128.5.5.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

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

1914—1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 

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

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 
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учебных проектов по новейшей истории, в том числе — на региональном материале  

(с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России 

и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. и составлять на его основе план, таблицу, 

схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые 

события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; оформлять 

результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий 

существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории 

России и зарубежных стран 1914—1945 гг., с информацией из аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1914—1945 гг., в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

128.5.5.9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 
особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 
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понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1914—1945 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

128.5.5.10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории 

России и зарубежных стран 1914—1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей 

семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа  

при защите Отечества. 

128.5.5.11. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 

1914—1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

128.5.5.11.1. По учебному курсу «История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

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

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

Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

128.5.5.11.2 По учебному курсу «Всеобщая история»: 

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

основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» 
в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное 

развитие. 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 

1914—1945 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1914—

1945 гг.; 
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выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1914—

1945 гг.,  

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России  

1914—1945 гг. 

128.5.6. Предметные результаты изучения истории. 

128.5.6.1. Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1945—2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения 

космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 

других важнейших событий 1945—2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР 

(России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять 

попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим 

при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945—2022 гг., объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг., их значение для 

истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945—2022 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1945—2022 гг. 

128.5.6.2. Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945—2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, 

обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход 

истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России  

1945—2022 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России 1945—2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и 

человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945—2022 гг., в которых участвовали 
выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

128.5.6.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

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

истории 1945—2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
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объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории 

России, и всемирной истории 1945—2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные 

источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, 

при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1945—

2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945—

2022гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников 

культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания 

памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

России и всемирной истории 1945—2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1945—

2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 

1945—2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию. 

128.5.6.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов 1945—2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1945—2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России  

и зарубежных стран 1945—2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945—

2022гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 
зарубежных стран в 1945—2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; 

на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

128.5.6.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 

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

истории родного края и истории России в 1945—2022 гг.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в 1945—2022 гг. 
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Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 

исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран  

1945—2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945—

2022гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом 1945—2022 гг. 

128.5.6.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной 

истории 1945—2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

1945—2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 

1945—2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе 

исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и 
другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и 

другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран 1945—2022 гг. (определять авторство, время создания, события, 

связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать 

визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

128.5.6.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 
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познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых 

для изучения событий (явлений, процессов) истории России  

и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 

128.5.6.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 

1945—2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 

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

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале  

(с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России 

и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, 

схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые 

события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; оформлять 

результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий 

существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории 
России и зарубежных стран 1945—2022 гг., с информацией из аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 
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сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1945—2022 гг., в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

128.5.6.9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 

особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1945—2022 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

128.5.6.10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории 

России и зарубежных стран 1945—2022 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей 

семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 — 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества. 
128.5.6.11.  Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 

1945—2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

128.5.6.11.1. По учебному курсу «История России»: 

1) СССР в 1945—1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

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

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

2) Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация. 
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Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. 

Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

128.5.6.11.2. По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада.  

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество.  

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и 

его влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 

1945—2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1945—

2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1945—

2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг. 

 

 



55 
 

 

География 

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

образования: 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне должны 

отражать: 

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

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

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

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

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в 

пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади 

территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными формами 

правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству основных видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей и 

транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных 

ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать 

географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, 

эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их 

проявления в повседневной жизни;  

использовать знания об основных географических закономерностях  

для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и 

явлений, в том числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мирового 

хозяйства (объёмы ВВП, промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и 

важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих 

демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и 

отдельных стран, с использованием источников географической информации, сравнения 

структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран 

по обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием 

источников географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по 

особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, 

уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими 

позициям относительно России, для классификации ландшафтов с использованием источников 

географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том числе 
между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной 

деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки и 

технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и 

противостоять им;  

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием 

отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 
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4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и 

развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, 

мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», 

«водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация 

мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

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

системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической 

информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 
представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) 

географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной 

структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 
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8) сформированность умений применять географические знания  

для объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений, в том числе: объяснять особенности демографической политики в странах с различным 

типом воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях 

урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на 

формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов:  

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в 

том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников 

географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития 

основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, 

изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания 

парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

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

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в особенностях 

проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах 

выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате 

природных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном 

уровне. 

132.5.4.  Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне 

должны отражать: 

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

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран 

в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать 

географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и 

урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 
сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, 

специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных 

регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения с использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения, 

природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства 

изученных стран; 
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прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной 

Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий:  

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная 

энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой 

экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, 

устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и 

выводы по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

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

системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира и 

отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в 

них; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с 

использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 

познания для решения практико-ориентированных задач; 
7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для 

изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем 

человечества и их проявления на территории (в том числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) 

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных 

стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях 

развития отдельных отраслей; 
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формулировать выводы и заключения на основе анализа и  интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: объяснять 

географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, в том 

числе  объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве 

жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географических 

факторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в 

различных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение 

изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на демографическую и 

социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего 

поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные 

преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и 

социально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления международных 

экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

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

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 



60 
 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

124.8.5. Предметные результаты освоения программы по обществознанию: 

владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки, 

включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, 

месте и роли в социальном познании, в постижении и преобразовании социальной 

действительности; объяснять взаимосвязь общественных наук, необходимость комплексного 

подхода к изучению социальных явлений и процессов, знать ключевые темы, исследуемые этими 

науками, в том числе таких вопросов, как системность общества, разнообразие его связей с 

природой, единство и многообразие в общественном развитии, факторы и механизмы социальной 

динамики, роль человека как субъекта общественных отношений, виды и формы познавательной 

деятельности; общественная природа личности, роль общения и средств коммуникации 

формировании социально-психологических качеств личности; природа межличностных 

конфликтов и пути их разрешения; экономика как объект изучения экономической теорией, 

факторы производства и субъекты экономики, экономическая эффективность, типы 

экономических систем, экономические функции государства, факторы и показатели 

экономического роста, экономические циклы, рыночное ценообразование, экономическое 

содержание собственности, финансовая система и финансовая политика государства; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, 

их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессе общественного 

развития, политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных 

институтов российского общества, в том числе поддержку конкуренции, развитие малого и 

среднего предпринимательства, внешней торговли, налоговой системы, финансовых рынков; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой 

среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая 

типологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование, доказательство, 

наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины; методы социальной 

психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных оценок, анализ документов для 

принятия обоснованных решений, планирования и достижения познавательных и практических 

целей, включая решения о создании и использовании сбережений, инвестиций, способах 

безопасного использования финансовых услуг, выборе будущей профессиональнотрудовой 

сферы, о возможностях применения знаний основ социальных наук в различных областях 

жизнедеятельности; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы обществ, 

формы общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы познания, уровни 

и методы научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; типы социальных отношений, 

виды социальных групп, разновидности социальных конфликтов и способы их разрешения, типы 

рыночных структур, современные финансовые технологии, методы антимонопольного 

регулирования экономики, виды предпринимательской деятельности, показатели деятельности 

фирмы, финансовые институты, факторы производства и факторные доходы; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на 

теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести 
дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих тенденций развития российского общества, 

проявлений общественного прогресса, противоречивости глобализации, относительности истины, 

характера воздействия средств массовой информации на сознание в условиях цифровизации, 

формирования установок и стереотипов массового сознания, распределения ролей в малых 

группах, влияния групп на поведение людей, особенностей общения в информационном обществе, 

причин возникновения межличностных конфликтов, экономической свободы и социальной 

ответственности субъектов экономики, эффективности мер поддержки малого и среднего бизнеса, 

причинах несовершенства рыночной экономики, путей достижения социальной справедливости в 

условиях рыночной экономики; 
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уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 

научного и научнопублицистического характера, ранжировать источники социальной 

информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с 

использованием из различных источников знаний, учебноисследовательской и проектной работы 

по философской, социально-психологической и экономической проблематике: определять 

тематику учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их 

реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыками 

презентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на публичных 

мероприятиях; уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознания, самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, использовать его при 

решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, конкретизировать примерами 

из личного социального опыта, фактами социальной действительности, модельными ситуациями, 

теоретическими положениями разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», 

«Основы экономической науки», включая положения о влиянии массовых коммуникаций на 

развитие человека и общества, способах манипуляции общественным мнением, распространённых 

ошибках в рассуждениях при ведении дискуссии, различении достоверных и недостоверных 

сведений при работе с социальной информацией, возможностях оценки поведения с 

использованием нравственных категорий, выборе рациональных способов поведения людей в 

экономике в условиях ограниченных ресурсов, особенностях профессиональной деятельности в 

экономической сфере, практике поведения на основе этики предпринимательства, о способах 

защиты своих экономических прав и интересов, соблюдении правил грамотного и безопасного 

поведения при пользовании финансовыми услугами и современными финансовыми технологиями, 

особенностях труда молодёжи в условиях конкуренции на рынке труда; 

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общественными 

институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в 

Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, 

составлять документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах 

материала разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», «Основы 

экономической науки»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по 

направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать 

новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, 

полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, 

способность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 

философией, социальной психологией и экономической наукой. 

124.8.6. Предметные результаты освоения программы по обществознанию: 

Владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о 

предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в 

социальном познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; объяснять 

взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальных 

явлений и процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие 

вопросы, как социальная структура и социальная стратификация, социальная мобильность в 

современном обществе, статусноролевая теория личности, семья и её социальная поддержка, 
нация как этническая и гражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль, 

динамика и особенности политического процесса, субъекты политики, государство в 

политической системе общества, факторы политической социализации, функции 

государственного управления, взаимосвязь права и государства, признаки и виды 

правоотношений, отрасли права и их институты, основы конституционного строя России, 

конституционно-правовой статус высших органов власти в Российской Федерации, основы 

деятельности правоохранительных органов и местного самоуправления, пути преодоления 

правового нигилизма; 
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владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, 

включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых коммуникаций, в том числе 

средства массовой информации, институты социальной стратификации, базовые политические 

институты, включая государство и институты государственной власти: институт главы 

государства, законодательной и исполнительной власти, судопроизводства и охраны 

правопорядка, государственного управления, институты всеобщего избирательного права, 

политических партий и общественных организаций, представительства социальных интересов, в 

том числе об институте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

институты права, включая непосредственно право как социальный институт, институты 

гражданства, брака, материнства, отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и 

взаимовлиянии различных социальных институтов, об изменении их состава и функций в 

процессе общественного развития, о политике Российской Федерации, направленной на 

укрепление и развитие социальных институтов российского общества; о способах и элементах 

социального контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о 

конституционных принципах национальной политики в Российской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой 

среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая методы: 

социологии, такие как социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ документов и 

социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-ценностный подход, 

структурнофункциональный анализ, системный, институциональный, 

социальнопсихологический подход; правоведения, такие как формально-юридический, 

сравнительноправовой для принятия обоснованных решений в различных областях 

жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и практических целей, в том 

числе в будущем при осуществлении социальной роли участника различных социальных групп, 

избирателя, участии в политической коммуникации, в деятельности политических партий и 

общественно-политических движений, в противодействии политическому экстремизму, при 

осуществлении профессионального выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности 

социальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, формы 

государства, типы политических режимов, формы правления и государственно-территориального 

устройства, виды политических институтов, типы политических партий, виды политических 

идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, источники права, отрасли права, 

виды правоотношений, виды правонарушений, виды юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на 

теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести 

дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, проблемы 

социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей, способов 

разрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения, деятельность 

политических институтов, роль политических партий и общественных организаций в современном 

обществе, роль средств массовой информации в формировании политической культуры личности, 

трансформация традиционных политических идеологий, деятельность правовых институтов, 

соотношение права и закона; 
уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 

научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с привлечением 

научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по целям 

распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с использованием знаний 

из различных источников, учебноисследовательской, проектноисследовательской и другой 

творческой работы по социальной, политической, правовой проблематике: определять тематику 

учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, 

обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ, владеть навыками презентации 

результатов учебноисследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; 
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уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения 

социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных 

проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального взаимодействия, 

деятельности социальных институтов (семья, образование, средства массовой информации, 

религия), с деятельностью различных политических институтов современного общества, 

политической социализацией и политическим поведением личности, её политическим выбором и 

политическим участием, действиями субъектов политики в политическом процессе, 

деятельностью участников правоотношений в отраслевом многообразии, осознанным выбором 

правомерных моделей поведения; 

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов «Основы 

социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения об этнических 

отношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как социальной группе, 

изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской Федерации и тенденциях 

его развития, средствах массовой информации, мировых и национальных религиях, политике как 

общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической власти, 

политических нормах и ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, выборах 

в демократическом обществе, о политической психологии и политическом сознании, влиянии 

средств массовой коммуникации на политическое сознание, о защите прав человека, сделках, 

обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты интеллектуальной деятельности, 

особенностях правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, о 

причинах преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и 

уголовного процесса, развитии правовой культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами на 

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

Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять 

документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала 

разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по 

направлениям социальногуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать 

новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, 

полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, 

способность ориентироваться в направлениях профессионального образования, связанных с 

социальногуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной деятельности 

социолога, политолога, юриста. 
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Матетатика 

118.7.4. Планируемые предметные результаты освоения программы курса «Математика». 

118.7.4.1. Предметные результаты по отдельным темам раздела «Алгебра и начала 

математического анализа»: 

118.7.4.1.1. Числа и вычисления: 

оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная и десятичная 

дробь, проценты; 

выполнять арифметические операции с рациональными и действительными числами; 

выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делать прикидку и 

оценку результата вычислений; 

оперировать понятиями: степень с целым показателем, стандартная форма записи 

действительного числа, корень натуральной степени, использовать подходящую форму записи 

действительных чисел для решения практических задач и представления данных; 

оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла, использовать запись 

произвольного угла через обратные тригонометрические функции. 

118.7.4.1.2. Уравнения и неравенства: 

оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, целое, рациональное, 

иррациональное уравнение, неравенство, тригонометрическое уравнение; 

выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать тригонометрические 

уравнения; 

выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений и решать 

основные типы целых, рациональных и иррациональных уравнений и неравенств; 

применять уравнения и неравенства для решения математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры. 

118.7.4.1.3. Функции и графики: 

оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определения и 

множество значений функции, график функции, взаимно обратные функции; 

оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства; 

использовать графики функций для решения уравнений; 

строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной функции с 

целым показателем; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при решении 

задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами зависимости между 

величинами. 

118.7.4.1.4. Начала математического анализа: 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессии; 

оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, сумма 
бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

задавать последовательности различными способами; 

использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реальных задач 

прикладного характера. 

118.7.4.1.5. Множества и логика: 

оперировать понятиями: множество, операции над множествами; 

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство. 
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118.7.4.2. Предметные результаты по отдельным темам раздела «Алгебра и начала 

математического анализа»: 

118.7.4.2.1. Числа и вычисления: 

оперировать понятиями: натуральное, целое число, использовать признаки делимости 

целых чисел, разложение числа на простые множители для решения задач; 

оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 

оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы. 

118.7.4.2.2. Уравнения и неравенства: 

применять свойства степени для преобразования выражений, оперировать понятиями: 

показательное уравнение и неравенство, решать основные типы показательных уравнений и 

неравенств; 

выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, оперировать понятиями: 

логарифмическое уравнение и неравенство, решать основные типы логарифмических уравнений и 

неравенств; 

находить решения простейших тригонометрических неравенств; 

оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение, использовать систему 

линейных уравнений для решения практических задач; 

находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и 

неравенств; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры. 

118.7.4.2.3. Функции и графики: 

оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности функции, 

точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке, 

использовать их для исследования функции, заданной графиком; 

оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и тригонометрических 

функций, изображать их на координатной плоскости и использовать для решения уравнений и 

неравенств; 

изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и использовать их 

для решения системы линейных уравнений; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из других 

учебных дисциплин. 

118.7.4.2.4. Начала математического анализа: 

оперировать понятиями: непрерывная функция, производная функции, использовать 

геометрический и физический смысл производной для решения задач; 

находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, 

произведения, частного функций; 

использовать производную для исследования функции на монотонность и экстремумы, 

применять результаты исследования к построению графиков; 

использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах; 

оперировать понятиями: первообразная и интеграл, понимать геометрический и 
физический смысл интеграла; 

находить первообразные элементарных функций, вычислять интеграл по формуле 

Ньютона–Лейбница; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 

характера, средствами математического анализа. 

118.8.4. Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей программы 

раздела «Геометрия» на базовом уровне на уровне среднего общего образования ориентированы 

на достижение уровня математической грамотности, необходимого для успешного решения задач 

в реальной жизни и создание условий для их общекультурного развития. 
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118.8.4.1. Предметные результаты по отдельным темам: 

оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость; 

применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических задач; 

оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

классифицировать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребро двугранного угла, 

линейный угол двугранного угла, градусная мера двугранного угла; 

оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый многогранник, элементы 

многогранника, правильный многогранник; 

распознавать основные виды многогранников (пирамида, призма, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации (выпуклые и 

невыпуклые многогранники, правильные многогранники, прямые и наклонные призмы, 

параллелепипеды); 

оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников; 

объяснять принципы построения сечений, используя метод следов; 

строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские чертежи 

из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам  

или алгоритмам, применяя известные аналитические методы при решении стандартных 

математических задач на вычисление расстояний между двумя точками, от точки до прямой, от 

точки до плоскости, между скрещивающимися прямыми; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, 

применяя известные аналитические методы при решении стандартных математических задач на 

вычисление углов между скрещивающимися прямыми, между прямой и плоскостью, между 

плоскостями, двугранных углов; 

вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) с 

применением формул, вычислять соотношения между площадями поверхностей, объёмами 

подобных многогранников; 

оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плоскость симметрии, 

центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системыпри решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать 

проявление законов геометрии в искусстве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять 

изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, 

моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические 
задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

118.8.4.2. Предметные результаты по отдельным темам «Геометрия»: 

оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической 

поверхности, цилиндр, коническая поверхность, образующие конической поверхности, конус, 

сферическая поверхность; 

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар); 

объяснять способы получения тел вращения; 

классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; 
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оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента, шаровой 

слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя, шаровой сектор; 

вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с 

применением формул; 

оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, 

сфера, вписанная в многогранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных инструментов; 

выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу, строить сечения тел вращения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

оперировать понятием вектор в пространстве; 

выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора на 

число, объяснять, какими свойствами они обладают; 

применять правило параллелепипеда; 

оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

находить 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; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме; 

решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатного метода; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических 

величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы при решении стандартных 

математических задач; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать 

проявление законов геометрии в искусстве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять 

изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, 

моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические 

задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

118.9.4. Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» на базовом 

уровне на уровне среднего общего образования ориентированы на достижение уровня 

математической грамотности, необходимого для успешного решения задач и проблем в реальной 

жизни и создание условий для их общекультурного развития. 

118.9.4.1. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и 
статистика».  

читать и строить таблицы и диаграммы; 

оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, наименьшее 

значение, размах массива числовых данных; 

оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное событие, 

элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, находить вероятности в опытах с 

равновозможными случайными событиями, находить и сравнивать вероятности событий в 

изученных случайных экспериментах;  
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находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий, событие, 

противоположное данному событию, пользоваться диаграммами Эйлера и формулой сложения 

вероятностей при решении задач;  

оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события, находить 

вероятности с помощью правила умножения, с помощью дерева случайного опыта;  

применять комбинаторное правило умножения при решении задач; 

оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний, успех и 

неудача, находить вероятности событий в серии независимых испытаний до первого успеха, 

находить вероятности событий в серии испытаний Бернулли;  

оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диаграмма 

распределения.  

118.9.4.2. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и 

статистика».  

сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению или с помощью 

диаграмм; 

оперировать понятием математического ожидания, приводить примеры, как применяется 

математическое ожидание случайной величины находить математическое ожидание по данному 

распределению;  

иметь представление о законе больших чисел; 

иметь представление о нормальном распределении. 
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Информатика 

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

образования: 

Предметные результаты: 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, 

технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», «система», 

«компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система управления», 

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оценивать 

информацию, полученную из сети Интернет, умение характеризовать большие данные, приводить 

примеры источников их получения и направления использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий, 

владение навыками работы с операционными системами, основными видами программного 

обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;  

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространение персональных данных, соблюдение требований техники безопасности и гигиены 

при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание правовых 

основ использования компьютерных программ, баз данных и материалов, размещённых в сети 

Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение 

определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данных при заданных 

параметрах дискретизации; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды);  

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного 

натурального числа в различных системах счисления, выполнять преобразования логических 

выражений, используя законы алгебры логики, определять кратчайший путь во взвешенном графе 

и количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки 

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

изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, 

C#), анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять без 

использования компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, 
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ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать готовые программы 

для решения новых задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм 

(процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого 

уровня (Паскаль, Python, Java, C++,C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых 

последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей, 

нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе 

счисления с основанием, не превышающим 10, вычисление обобщённых характеристик элементов 

массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, 

минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному 

условию), сортировку элементов массива; 

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных 

сервисов, умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять 

запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), выполнять сортировку и 

поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных, умение использовать 

электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление 

суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в 

ходе моделирования, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу, 

представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственных 

услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и ограничений технологий 

искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений об использовании 

информационных технологий в различных профессиональных сферах. 
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           Физика 

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса 

физики базового уровня ученик научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели строения газов, 

жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов механики, 

молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: равномерное и 

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

инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твёрдых 

тел, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, повышение давления газа 

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

электризация тел, взаимодействие зарядов; 

описывать механическое движение, используя физические величины: координата, путь, 

перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия хаотического движения 

молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество теплоты, внутренняя энергия, работа 

газа, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинам; 

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления 

(процессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, 

напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: 

закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, 
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закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправия инерциальных 

систем отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, связь 

средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, первый 

закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, при этом различать 

словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области) 

применимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; 

различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых, и косвенных измерений, при этом формулировать проблему/задачу и 

гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, проводить 

опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей 

измерений; 

исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых 

измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические 

законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для 

поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 

информации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую 

информацию; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 
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использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных 

ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой 

проблемы. 

122.8.5. Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения 

курса курса физики ученик научится:  

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей, целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный электрический 

заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного 

ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, 

химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные 

колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, 

интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, фотоэлектрический эффект 

(фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, 

естественная и искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, 

электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, индукция магнитного 

поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия электрического и магнитного 

полей, период и частота колебаний в колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе 

гармонических электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона, период 
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полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: 

закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения проводников, закон Джоуля–

Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного распространения света, законы 

отражения света, законы преломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон 

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

сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом различать 

словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области) 

применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, силы 

Ампера и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу и 

гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, проводить 

опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей 

измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: при 

этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические 

законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для 

поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 
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информации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую 

информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, в 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных 

ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой 

проблемы. 
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Химия 

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

образования: 

К концу обучения предметные результаты освоения курса «Органическая химия» 

отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей  

естественно-научной картины мира, роли химии в познании явлений природы,  

в формировании мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой 

для решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и 

природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает:  

основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, 

молекула, валентность, электроотрицательность, химическая связь, структурная формула 

(развёрнутая и сокращённая), моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, 

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

углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, мономер, полимер, структурное звено, 

высокомолекулярные соединения);  

теории и законы (теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, закон сохранения 

массы веществ);  

закономерности, символический язык химии;  

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности 

химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использовании важнейших органических веществ в быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения и 

превращений органических соединений; 

сформированность умений использовать химическую символику  

для составления молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических 

веществ и уравнений химических реакций, изготавливать модели молекул органических веществ 

для иллюстрации их химического и пространственного строения; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органических 

веществ по их составу и строению к определённому классу/группе соединений (углеводороды, 

кислород и азотсодержащие соединения, высокомолекулярные соединения), давать им названия 

по систематической номенклатуре (IUPAC), а также приводить тривиальные названия отдельных 

органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, 



77 
 

 

формальдегид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, 

стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин); 

сформированность умения определять виды химической связи в органических соединениях 

(одинарные и кратные);  

сформированность умения применять положения теории строения органических веществ 

А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения; закон 

сохранения массы веществ; 

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и химические 

свойства типичных представителей различных классов органических веществ (метан, этан, этилен, 

пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, 

аминоуксусная кислота), иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями 

соответствующих химических реакций с использованием структурных формул; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, 

природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение продуктов 

переработки; 

сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям (массы, 

объёма, количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, 

количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции); 

сформированность умений владеть системой знаний об основных методах научного 

познания, используемых в химии при изучении веществ и химических явлений (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), использовать системные химические знания для 

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

применением; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

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

качественные реакции органических веществ, денатурация белков при нагревании, цветные 

реакции белков) в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и 

лабораторным оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме 

записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих 

результатов; 
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сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой информации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 

среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых органических 

веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и 

предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об 

основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную 

систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

124.8.9.К концу обучения предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая 

химия» отражают: 

сформированность представлений: о химической составляющей  

естественно-научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании 

мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения 

практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной 

среде; 

владение системой химических знаний, которая включает:  

основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные 

орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, валентность, электроотрицательность, 

степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), 

кристаллическая решётка, типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, 

химическое равновесие);  

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон 

Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, 

лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, фактологические 

сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших 

неорганических веществ в быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ и их 

превращений; 
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сформированность умений использовать химическую символику для составления формул 

веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и 

тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак, 

гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решётки конкретного вещества 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных растворах 

неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их 

составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества – металлы и неметаллы, 

оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и 

демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции;  

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических 

элементов 1–4 периодов Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, 

используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять 

закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам и 

группам Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства 

неорганических веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи 

между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических 

реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по различным 

признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению 

степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и 

сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия,  

при которых эти реакции идут до конца;  

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, присутствующие в 

водных растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций 

посредством составления электронного баланса этих реакций; 
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сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости от внешнего 

воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность представлений 

об общих научных принципах и экологических проблемах химического производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия «массовая 

доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических реакциях, массы вещества 

или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в 

реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы веществ, 

превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ с 

помощью универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость химической 

реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, 

на катион аммония, решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в 

соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным 

оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 

среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых веществ, понимая 

смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их 

вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об 

основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную 

систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 
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Биология 

Предметные результаты освоения содержания учебного предмета «Биология» на 

углублённом уровне ориентированы на обеспечение профильного обучения старшеклассников 

биологии. Они включают: специфические для биологии научные знания, умения и способы 

действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по 

получению новых знаний и их применению в различных учебных, а также в реальных жизненных 

ситуациях. Предметные результаты представлены по годам изучения. 

127.8.7. Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны 

отражать: 

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

формировании естественно-научной картины мира, в познании законов природы и решении 

проблем рационального природопользования, о вкладе российских и зарубежных учёных в 

развитие биологии; 

владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие 

биологические термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз, 

саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие), 

биологические теории (клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова, хромосомная 

теория наследственности Т. Моргана), учения (Н.И. Вавилова – о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений), законы (единообразия потомков первого поколения, 

расщепления, чистоты гамет, независимого наследования Г. Менделя, гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н.И. Вавилова), принципы (комплементарности); 

владение основными методами научного познания, используемых в биологических 

исследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, эксперимент);  

умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот и эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, растений, 

животныхи человека, строения органов и систем органов растений, животных, человека, 

процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и человека, 

биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), превращения энергии, брожения, 

автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, 

гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, индивидуального 

развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса, искусственного отбора; 

умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их функциями, строением 

клеток разных тканей и их функциями, между органами и системами органов у растений, 

животных и человека и их функциями, между системами органов и их функциями, между этапами 

обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, этапами 

эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания;  

умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений, животных 

и человека; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп;  

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между 

исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и прогнозы на основании 

полученных результатов;  
умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, 

проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять полученные 

результаты на ученических конференциях; 
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умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биологии и 

медицины (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома и 

создание трансгенных организмов);  

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на осознанный выбор 

соответствующей профессии и продолжение биологического образования в учреждениях среднего 

профессионального и высшего образования. 

127.8.8. Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны 

отражать: 

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

формировании современной естественно-научной картины мира, в познании законов природы и 

решении экологических проблем человечества, а также в решении вопросов рационального 

природопользования, и в формировании ценностного отношения к природе, обществу, человеку, о 

вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии; 

умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и 

понимание сущности основополагающих биологических терминов и понятий (вид, экосистема, 

биосфера), биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория 

эволюции), учения (А.Н. Северцова – о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского – о 

биосфере), законы (генетического равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга, зародышевого сходства 

К.М. Бэра), правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды энергии), гипотезы 

(гипотеза «мира РНК» У. Гилберта);  

умение владеть основными методами научного познания, используемыми в биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, наблюдение, эксперимент), 

способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы, 

стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора, аллопатрического и 

симпатрического видообразования, влияния движущих сил эволюции на генофонд популяции, 

приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений эволюции, 

круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими силами 

антропогенеза, компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним организмов; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленность видов к среде 

обитания, абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в 

сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп, взаимосвязи 

организмов и среды обитания, единства человеческих рас, необходимости сохранения 

многообразия видов и экосистем как условия сосуществования природы и человечества; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между 

исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и прогнозы на основании 

полученных результатов;  

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 
учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы;  

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, 

проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять полученные 

результаты на ученических конференциях; 

умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека и человеческих рас, 

о причинах, последствиях и способах предотвращения глобальных изменений в биосфере; 
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умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, психологии, 

ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный интерес, 

направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биологического 

образования в учреждениях среднего профессионального и высшего образования. 
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Астрономия 

Результаты изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– знать строение Солнечной системы, эволюцию звёзд и Вселенной, пространственно-

временные масштабы Вселенной; 

– понимать сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 

– владеть основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенно пользоваться астрономической терминологией и символикой; 

– представлять значение астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом развитии; 

– осознавать роль отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Личностные результаты:  

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, коммуникативной 

и др.);  

3) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,учебно-

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;  

4) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей  

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

Метапредметные результаты:   

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и  

второстепенные задачи;   

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания для изучения различных сторон окружающей 

действительности;  

4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию  

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

6) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку  

зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии;  
7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты:   

Предметные результаты изучения темы «Основы практической  астрономии» позволяют: 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и  зимнее время); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 
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— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд.  

Предметные результаты изучения темы «Строение Солнечной системы» позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический 

и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 

астрономическая единица); 

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по 

угловым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения 

по орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Предметные результаты изучения темы «Природа тел Солнечной системы» позволяют: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеоры, болиды, метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины 

их возникновения; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;  

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий;  

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;  

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Предметные результаты освоения темы «Солнце и звезды» позволяют: 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой 

год); 
— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей 

на диаграмме «спектр — светимость»; 
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— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Предметные результаты изучения темы «Строение и эволюция Вселенной» позволяют: 

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых;  

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще 

неизвестна. 

Предметные результаты «Жизнь и разум во Вселенной» позволяют: 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и  способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся 

признается основой достижения развивающих целей образования  — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

   Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных учебных 

дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 
значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 
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3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности.  

В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

   В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 

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 т. п.);  

• 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 т. п.). 

Выпускник сможет:  

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 

задачи);  

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнпознавательных 

задач;  

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

• использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач;  

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

   С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится:  

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

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

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека;  
• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы;  

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  
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• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 
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Физическая культура 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

134.8.3.1. Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и формы 

организации, роль и значение в жизни современного человека и общества; 

ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организации активного отдыха в 

разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности; 

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической 

культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы организации, 

возможность использовать для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и 

функциональных возможностей.  

134.8.3.2. Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание разнообразных форм 

активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно-массовых 

мероприятий и спортивных соревнований;  

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состояния 

организма, использовать их при планировании содержания и направленности самостоятельных 

занятий кондиционной тренировкой, оценке её эффективности;  

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать 

содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий на повышение 

физической работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к труду и обороне».  

134.8.3.3. Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать 

их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов в 

физическом развитии и физическом совершенствовании; 

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в планировании 

кондиционной тренировки; 
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демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта в 

условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по одному из 

освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, 

результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне».  

134.8.4. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

134.8.4.1. Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления 

здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой;  

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения и оказания 

первой помощи.  

134.8.4.2. Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с 

целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности и 

функциональной активности основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с целью 

восстановления организма после умственных и физических нагрузок;  

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению нормативных 

требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их содержание и физические 

нагрузки исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях.  

134.8.4.3. Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать 

их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и 

потребностей в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических единоборств, 

выполнять их во взаимодействии с партнёром; 
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демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта, 

выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, волейбол, 

баскетбол);  

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических качеств, 

демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне». 

проведение тестирования уровня общей, специальной и технической подготовке 

футболистов, характеристика основных показателей развития физических качеств и состояния 

здоровья; 

соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время соревнований 

различного уровня по футболу в качестве зрителя, болельщика; 

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, муниципальном, 

городском, региональном, всероссийском уровнях, а также применение правил соревнований и 

судейской терминологии в судейской практике и игре; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий футболом, способность 

применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к 

инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятий футболом, в досуговой 

деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований по 

футболу; 

знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и 

повреждениях во время занятий футболом; 

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной и досуговой 

двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами футбола; 

владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной и 

соревновательной деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, способов 

индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и 

функционального состояния. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой 

среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; 

знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил безопасного 

поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке действий в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на 

практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой помощи 

при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом 

образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного 

отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях 

биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления 

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

опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявлениям 

насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на 

практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального 

характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике  

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

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

области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии  

на жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в 

противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе 

совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при проведении 

контртеррористической операции; 
10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного 

характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны государства и 

воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание 

действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации 

Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 
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12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

135.4.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

135.4.5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 
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Индивидуальный проект «Основы проектирования» 

В результате изучения учебного предмета Индивидуальный проект «Основы 

проектирования» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; 

- способности к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способности к постановке цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

В   результате   изучения   основ   проектирования   на   базовом   уровне учащиеся должны 

обладать следующими компетенциями: 

1.Знать главные понятия основ проектирования; 

2.Владеть    системой    знаний    об особенностях    социального, исследовательского, 

творческого проектов; 

3.Знать   элементы   управления   социальным,   исследовательским, творческим; 

4.Владеть    инструментарием    социального,    исследовательского, творческого 

проектирования   на   пропедевтическом уровне; 

5.Владеть     способами     организации     разработки,     управления реализацией    и    

регулирования    хода    социального,    исследовательского, творческого проекта на 

пропедевтическом уровне. 

Формирование личностных УУД: 

Формирование позитивной самооценки, самоуважения, самоопределения; 

Воспитание целеустремлённости и настойчивости  

Формирование коммуникативных УУД: 

Умение вести диалог, координировать свои действия с партнёром,  

Способность доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

Умение выступать перед аудиторией, высказывать своё мнение, отстаивать свою точку 

зрения  

Формирование регулятивных УУД: 

Умение самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество, 

принимать решения; 

Формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования времени 

Формирование познавательных УУД: 

Сбор, систематизация, хранение, использование информации 

Формы организации учебного процесса.  
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I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы 

оценки и управления качеством образования в Ундоровском лицее и служит одним из оснований 

для разработки «Положения о внутренней системе оценки качества образования».  

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 направлениями и целями оценочной деятельности в Ундоровском лицее в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (стартовая 

диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также 

процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую 

оценку качества подготовки обучающихся (ВПР, НИКО, АСТ-тест) и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

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

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 
управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов 

в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

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

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

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

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

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.); 

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

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

углубленного; 

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

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном 

сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 
Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 
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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 образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 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 устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

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

предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). 

Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации проводить 

отдельные процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 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.  
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Особенности оценки по отдельному предмету моут включать: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 

формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 

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

т.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию, 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 готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

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

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

и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

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

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется 

особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

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

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

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

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

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации).  

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

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные 

проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и 

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

форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

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

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

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 
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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. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие 

учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 

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

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

готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце 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 локальным нормативным актом 

образовательной организации.  

Государственная итоговая аттестация 

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

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

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

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 
билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к 

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

единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  
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Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При 

этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для 

базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

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

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по 

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

аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 

представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, 

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

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

т.д.  

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

только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект 

или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

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

информационное; творческое. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

 



101 
 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

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

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 

способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 

особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

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

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных 

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

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы. Требования включают:  

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

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 
– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-
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практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), 

возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности 

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

пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

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

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения.  

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

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 
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II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

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

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

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 

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

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

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности 

одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они 

проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

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

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия 

в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

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

учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 

процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, 

взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 

различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это 

участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять 

участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 

специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  
При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, 

как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать 

свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную 

ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей.  
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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, 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.  
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II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной 

образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

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: 

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; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

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

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 
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II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по 

УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 
– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, 

культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе 

в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 
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– 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; 

– 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; 
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– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 

проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в 

рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 

обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 
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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). 
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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. 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью 

сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между 

уровнями образования.  

Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его по 

годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и 

методиками. Программы по учебным предметам не сковывают творческой инициативы авторов 

рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них широкие возможности реализации 

своих идей и взглядов на построение учебного курса, выбор собственных образовательных 

траекторий, инновационных форм и методов образовательной деятельности. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 

планируемых образовательных результатов. Курсивом в примерных программах учебных 

предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Русский язык 

Русский язык – 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. 

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; 
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– 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 необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим изучением 

языка и формированием практических речевых навыков с целью достижения заявленных 

предметных результатов. 

 

Углубленный уровень 

10 класс 

Язык как знаковая система и общественное явление. 

Язык как знаковая система. Язык и его функции. 

Лингвистика как наука.  

Русский язык как объект научного изучения. Язык и культура. 

Язык и общество 

Русский язык в Российской Федерации.  

Формы существования русского национального языка. 

Словари русского языка. 

Язык и речь. Культура речи 

Единицы языка. Уровни языковой системы. Культура речи как раздел лингвистики. 

Фонетика. Орфоэпические нормы.   

Звуковой  состав  языка. Орфоэпические  нормы  литературного  языка. Фонетический  

анализ  текста.   

Лексикология и фразеология. Лексические нормы.   
Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Морфология. Морфологические нормы.  

Орфографические нормы русского языка. 

Принципы русской орфографии. 

Правописание гласных в корне слова 

Правописание приставок. Буквы и, ы, после приставок. 

Правописание н, нн в словах различных частей речи. Подготовка к ЕГЭ. 

Правописание не и ни. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 
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Речь. Речевое общение 

Язык и речь. 

Речевое общение. Виды, сферы и ситуации речевого общения  

Речевая деятельность. Виды речевой деятельности 

Текст. Виды его преобразования 

Признаки текста 

Информационная переработка текста. План. Тезисы. Конспект 

Реферат. Аннотация 

Оценка текста. Рецензия  

Повторение 

Повторение изученного в 10 классе 

Базовый уровень 

11 класс 

Официально-деловой стиль речи  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

Синтаксис и пунктуация  

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды 

его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления 

чужой речи. Цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное 

богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с 

прямой речью. 

Публицистический стиль речи  

Особенности публицистического стиля речи. Сред¬ства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. Очерк, эссе. 

Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического 

стиля в собственной речи. 

Разговорная речь 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной 

речи: 

неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность 

содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 
Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. Особенности речевого 

этикета в официально-делоой, научной и публицистической сферах общения. 

Язык художественной литературы 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 

образность, средств, языковых средств других стилей, выражение эстетической функции 

национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. 
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Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм и синтаксических конструк-ций. Стилистические функции 

порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и 

современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, 

образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Общие сведения о языке  

Язык как система. Основные уровни языка. 

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, 

грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного слова в 

становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. 

Выдающиеся ученые-русисты. 
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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 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; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

Базовый уровень 

10 класс 

Литература XIX века 

Введение. Своеобразие литературного процесса в России  19 века. 
Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровских прекрасное начало». 

Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок 

монархии. Оживление вольнолюбивых настроении. Литература первой половины XIX века. 

Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. 

Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма 

(Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной 

русской критической мысли. Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. 

Земельный вопрос. Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. 

Охранительные, либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. 
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Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии 

(Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две 

основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. 

Критика социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» 

(Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. 

Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой 

драматургии в творчестве Чехова. 

Литература первой половины XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин 

 Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина — три 

принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и общечеловеческое содержание 

лирики. Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены 

непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания 

Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из 

Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др. 

Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического представления 

о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток 

жизни и преемственность поколений. Романтическая лирики и романтические поэмы. Историзм и 

народность - основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

 Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные 

настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлом 

и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как 

заповедник святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человек в бездуховном мире. 

Стихотворения: «Валерик», «Кик часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на 

дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...». «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 

«Завещание». Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, 

любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их оотношении и 

взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь 

 Жизнь и творчество. (Обзор.) Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в 

композиции сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние 

положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики» — 

идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). «Петербургские повести». «Невский 

проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. 

Петербург как мифический образ бездушного и обманного города. 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. 

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. 

Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 
критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. 

Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Александр Николаевич Островский 

 Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, 

Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. Драма «Гроза». Ее народные 

истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. 

Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие конфликта и 
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основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» 

«темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. 

Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. 

Островский в критике («Луч света и темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, 

драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия) 

Иван Александрович Гончаров 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. 

Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как 

общественное явление. Герои романа и их отношение к 06-ломову. Авторская позиция и способы 

ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. 

Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое 

как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. 

Литературная критика. 

Иван Сергеевич Тургенев 

 Жизнь и творчество (Обзор.) «Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к 

духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и 

легший в основу романа. Базаров в ситуации русскою человека на рандеву. Его сторонники и 

противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция 

Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе 

(«Базаров» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Федор Иванович Тютчев 

 Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский характер 

тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с 

«божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов 

природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная 

сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» 

классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или философской 

поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или 

эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля 

грандиозных творений. Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще 

земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти 

бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по 

понять...», «О, как убийственно мы любим...». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской 

поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет  

 Жизнь и творчество. (Обзор.) Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — 
практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер 

реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать 

«мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и 

музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма 

человеческого бытия в поздней лирике Фета. Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», 

«Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к 

тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью 

живую...», «На качелях». 
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Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения. 

Николай Семенович Лесков  

 Жизнь и творчество. (Обзор.) Бытовые повести и жанр «русской новеллы». 

Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. Повесть «Очарованный 

странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух 

человека из народа 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

Жизнь и творчество. (Обзор.) «История одного города» — ключевое художественное 

произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, 

как намек на смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная 

черта. Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная 

насмешка над покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как 

выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 

Федор Михайлович Достоевский 

 Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». «Преступление 

и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная основа 

и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления и наказания в 

композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и 

судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в 

романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ 

самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение для 

русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, 

роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и 

Достоевского. 

Николай Алексеевич Некрасов 

 Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. Противоположность литературно-

художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции 

реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа в 

городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний 

страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения 

лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-

народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любой ной лирики. Поэмы Некрасова, их 

содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси тип, хорошо». Дореформенная и 

пореформенная Россия в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы 

крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного 

бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! 

Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой 

бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 
незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...». 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой 

 Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в 

трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского героя — 

просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота писательского 

взгляда на человека и мир. 
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«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 

Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и 

мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве 

общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. 

Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное 

осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, 

Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, 

реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. 

Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. 

Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения 

«диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. 

Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую 

литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог 

(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов 

Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры — 

сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека». 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа комизма 

ранних рассказов. Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого 

Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической 

реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. 

Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с 

собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др. «Вишневый сад». Образ вишневого сада, 

старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое 

начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. 

Символическая образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного 

наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые 

финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и 

стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и 

комизма. Понятие о лирической комедии. 

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. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных 

людях, обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, 

сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. 

Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и 
права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 

Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как 

«драма идеи и психологическая драма. 

11 класс 

Введение 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных 

направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская 

литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. 
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Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. 

Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема 

ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного 

и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века. Развитие художественных и идейно-нравственных традиций 

русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. 

Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала 

столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и 

модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

И. А. Бунин  

Жизнь и творчество (обзор).    Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, 

звезды!..», «Последний шмель». Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. 

Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 

Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», 

«Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание», цикл «Темные аллеи». Развитие традиций русской 

классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе 

“Антоновские яблоки”. Исследование национального характера. “Вечные” темы в рассказах 

Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). 

Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. 

Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.  

А. И. Куприн  

Жизнь и творчество (обзор).  Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета повести. 

Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. 

Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, 

поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в 

повести, смысл финала. Повесть «Олеся.  

Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. 

Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей.  

М. Горький  

Жизнь и творчество (обзор).  Рассказ «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов 

Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и 

свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в философской концепции 

Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие 

композиции рассказа.     

Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как 

социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. 

Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три 

правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной 

лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских 

ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность 

языка. 

 Русская поэзия «Серебряного века» 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии 
русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных 

течений.  

Символизм   

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами 

(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. 

"Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. 

Белый, А. А. Блок). 



125 
 

 

 А. А. Блок 

Жизнь и творчество(обзор). Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На 

поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно 

жить…», «Скифы». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве 

Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема 

Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в 

цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его 

эволюция.  

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий 

революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. 

Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее 

основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы 

ее выражения в поэме. 

Акмеизм  

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 

акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, 

создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

Н. С. Гумилев  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Капитаны».  

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева.  

Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над 

содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 

графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), 

кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин…»),  «Двусмысленная слава». Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии 

Северянина, оригинальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников 

Жизнь и творчество (обзор).  Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись 

губы…», «Еще раз, еще раз…».  Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические 

эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Новокрестьянская поэзия (1 час) 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве 

Н. А. Клюева, С. А. Есенина, С.А.Клычкова, П.В.Орешина). 
С. А. Есенин 

Жизнь и творчество.  Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 

Советская»,  «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная 

жидкая лунность…». 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии 

Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы 



126 
 

 

лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого 

бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  

«Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Биографические мотивы. Образ 

лирического героя.      

 Литература 20-х годов 20 века  

 Обзор русской литературы 20-х годов. Тема России и революции.  Тема России и 

Гражданской войны в прозе 20-х годов. А.Фадеев «Разгром». Поиски нового героя эпохи.  

Д.Фурманов «Чапаев». Поэзия 20-годов. Поиски поэтического языка новой эпохи. В.В. 

Маяковский и футуризм. Поэтическое новаторство Маяковского. В.В. Маяковский и революция. 

Пафос революционного переустройства мира.  «Прозаседавшиеся» и др. Своеобразие любовной 

лирики В.В. Маяковского. Тема поэта и поэзии в творчестве В.В. Маяковского.  

Литература 30-х годов   20 века 

М.А.Булгаков  

Жизнь и творчество(обзор). "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" (по выбору учителя и 

учащихся). "Белая гвардия". Судьба произведения. Гражданская война и ее события в романе. 

"Дни Турбиных" - пьеса по роману "Белая гвардия". Проза и драматургия в творчестве писателя. 

Новаторство Булгакова-драматурга."Мастер и Маргарита". Необычность композиции романа: 

сочетание фантастического сюжета с философско-библейскими мотивами. Москва и Ершалаим. 

Человеческое и божественное в облике Иешуа Га-Ноцри. Образ Понтия Пилата и его роль в 

романе. Тема совести. Мастер и его Маргарита. Образы Воланда и его свиты. Булгаковская 

"дьяволиада" в свете мировой культурной традиции (Гёте, Гофман, Гоголь). Масштаб 

изображения главных героев романа. Мастерство Булгакова-сатирика. Проблема нравственного 

выбора в романе. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 

А.Н.Толстой.    

Жизнь и творчество(обзор).   "Петр Первый". Советский исторический роман. Судьбы 

русского исторического романа в XX в. (А.Толстой, М.Алданов). Картины Руси XVII в. в романе 

"Петр Первый". Образ Петра (становление личности в эпохе). Изображение народа. 

Художественное своеобразие романа (особенности композиции и стиля). 

А.П.Платонов  

Жизнь и творчество(обзор).  "Котлован", "Сокровенный человек", "Шарманка", "Впрок" и 

др. (по выбору учителя и учащихся).  

Трудная судьба писателя. "Непростые" простые герои Платонова. Необычность стилистики 

писателя. Пафос и сатира в его произведениях. Связь творчества Платонова с традициями русской 

сатиры (Салтыков-Щедрин). Особенности композиции произведений Платонова. 

А.А.Ахматова  

Жизнь и творчество (обзор).  «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему 

одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (по выбору учителя и 

учащихся). Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний, ее психологизм. 

Патриотизм и гражданственность поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. 

Новаторство формы.  «Реквием». Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и 

народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над 

забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль 

эпиграфа, посвящения и эпилога. Роль детали в создании поэтического образа. 
О.Э.Мандельштам. 

Жизнь и творчество(обзор). «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За 

гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город...» и др. (по выбору учителя и 

учащихся). Яркость поэтической палитры поэта.  

Острое ощущение связи времен. Философичность лирики. Исторические и литературные 

образы в поэзии Мандельштама. 

М.И.Цветаева. 
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Жизнь и творчество(обзор).  "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" 

(«Имя твое - птица в руке..."), "Кто создан из камня...», «Тоска по родине! Давно...», «Москве», 

«Мне нравится, что вы больны не мной...» и др. (по выбору учителя и учащихся).  

Трагедийная тональность творчества. Испытания и беды годов «великого перелома» в 

России. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Необычность образа лирического героя. 

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Сжатость мысли и энергия чувства. Мощь 

поэтического дарования и независимость позиции. Самобытность поэтического слова. Богатство 

ритмики, свежесть и неожиданность рифмовки. 

М.А.Шолохов  

Жизнь и творчество писателя(обзор).    "Тихий Дон" - роман-эпопея о всенародной 

трагедии.  

Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. Яркость характеров и 

жизненных коллизий в романе. «Вечные темы» в романе: человек и история, война и мир, 

личность и масса. Специфика художественного строя романа. Роль картин природы в 

изображении жизни героев. Полемика вокруг авторства. Традиции Л. Толстого в изображении 

масштабных событий в жизни народа.  

 Великая Отечественная война в литературе  

Обзор с изучением произведений по выбору учителя и учащихся. Война и духовная жизнь 

общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике военных лет  

Человек на войне и правда о нем. Романтика и реализм в прозе о войне.                                                      

Литература 50-х - 90-х гг. 

Отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев. 

А.Т.Твардовский  

«Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 

вины...», «К обидам горьким собственной персоны...» и др. 

Чувство сопричастности к судьбам родной страны, желание понять истоки побед и потерь. 

Утверждение нравственных ценностей. Восприятие мира в его многообразных внутренних связях, 

сопряжение в лирике частного («быть самим собой») и общего («судьбы любой»). 

«За далью — даль» — поэтическое и философское осмысление трагических событий 

прошлого. Пафос труда в поэме. Немногословность, емкость поэтической речи. Роль некрасовской 

традиции в творчестве поэта. 

Твардовский — редактор журнала «Новый мир». 

Б.Л.Пастернак  

Жизнь и творчество (обзор). «Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Любить иных — тяжелый крест...», 

«Никого не будет в доме...», «Сосны», «Иней», «Снег идет», «Гамлет», «3имняя ночь» (по выбору 

учителя и учащихся). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. 

Проникновенный лиризм и одухотворенность поэзии Пастернака. Стремление "поймать живое". 

Пристальное внимание к живым просторам, восторг перед миром природы. Размышления о жизни, 

любви, природе искусства. Живописность и музыкальность поэзии, динамичность и порывистость 

стиха, раскованность синтаксиса. Яркость формы и философская насыщенность лирики. Человек и 

природа. Поэт и поэзия. Тема интеллигенции в революции. Герой и автор. Соединение 
патетической интонации и разговорного языка.                                                                                                                                                                             

"Доктор Живаго" (обзор). Жанровое своеобразие романа. Соединение эпического и лирического 

начала. Образ Юрия Живаго. Цикл стихотворений героя. Его связь с проблематикой романа.                                                                     

А.И.Солженицын 

«Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (главы),"Как нам обустроить 

Россию"и др. (по выбору учителя и учащихся).  

Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и ответственности народа, а 

также его руководителей за настоящее и будущее страны. Особенности художественных решений 

в произведениях писателя. Роль публицистики в его творчестве. 
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В. Т. Шаламов  

Жизнь и творчество (обзор).  Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 

История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. 

Характер повествования.  

Поэзия периода оттепели  

Н.М.Рубцов. «Видение на холме», «листья осенние». Своеобразие художественного  мира 

Рубцова. Миррусской деревни и картины родной природы в изображении поэта 

Городская проза в современной литературе  

Д.Гранин, В.Дудинцев, Ю. Трифонов, В.Макании. Нравственная проблематика и 

художественные особенности их произведений 

Деревенская проза 

«Деревенская проза» в современной литературе. Изображение жизни крестьянства; 

глубина, цельность духовного мира человека, кровно связанного с землёй в повестях С.Залыгина, 

В.Белова, В.Астафьева, Б.Можаева, Ф Абрамова, В.Шукшина  

В. П. Астафьев «Царь-рыба». Чело¬век и природа. Философская символи¬ка произведения. 

Утрата нравственных ориентиров. В. Г. Распутин «Живи и помни». Судьба народная в 

произведении (Прощание с Матерой) 

Драматургия 

Реализация традиций и новаторство драматургии А. В. Вампилова. Проблема распада 

человеческой личности в пьесе А. Вампилова «Старший сын» 

Литература Русского зарубежья (2 часа) 

Возвращённые в отечественную литературу имена и произведения. В.Набоков, Б.Зайцев, 

М.Алданов 

Обзор творчества В.Набокова. Рассказ «Круг» 

Авторская песня  

И. А. Бродский. Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как 

жаль, что тем, чем стало для меня…»).Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

 Литература конца 20 начала 21 века   

Обзор  русской  литературной  жизни  последних  лет . Основные тенденции современного 

литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные 

премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. Современная 

проза, поэзия. Проза: В.Белов, А.Битов, А.Ким, Л.Петрушевская, В.Пелевин, Т.Толстая. Поэзия: Б 

Ахмадуллина, Ю.Друнина, Л.Васильева 

 Из зарубежной литературы  

Общий обзор европейской литературы первой половины XX в. Основные направления. 

Проблемы самопознания, нравственного выбора в творчестве прогрессивных писателей. Реализм и 

модернизм. Б.Шоу «Дом, где разбиваются сердца». Э.М.Хеменгуэй. «Старик и море». Итоговый 

урок.  

 

Список рекомендуемых произведений и авторов к 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.  
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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  

 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. 

 

 

 



130 
 

 

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» 

Н.А. Некрасов 

«Внимая ужасам войны…», 

«Когда из мрака 

заблужденья…», «Накануне 

светлого праздника», 

«Несжатая полоса», «Памяти 

Добролюбова», «Я не люблю 

иронии твоей…» 

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)  

Г.И. Успенский 

Эссе «Выпрямила» 

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 

«Преступление и 

наказание» 

Ф.М. Достоевский 

 Романы «Подросток», «Идиот» 

 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» 
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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.М. Зощенко* 

А.И.Солженицын* 

В.М. Шукшин* 

В.Г. Распутин* 

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 

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. Горький  

Пьеса «На дне» 
М. Горький  
Рассказы: «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль», «Челкаш» 
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В.П. Астафьев*  

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...» 

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», 
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«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 

«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: 

С.А. Есенин 

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…» 

 



134 
 

 

 

 

«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…»   

 

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 

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» 

 

 

 

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» 
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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» 

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» 

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»  

 

 

В.В. Набоков 

Рассказы «Облако, озеро, 

башня», «Весна в Фиальте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 

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 

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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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» 

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  
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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 

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 
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«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 

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…» 
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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  
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»  
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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  
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Родной язык (русский) 

 10 класс 

Введение. Что такое словесность(4ч.) 

Что такое слово. Слово и словесность. Предмет словесности.  Филология. Отечественные 

филологи. Практикум: Чтение отрывков исследований русских филологов. 

Русский язык и разновидности его употребления.                                                                          

От древности к современности (5ч.) 

 А.С. Пушкин о русском языке как материале словесности. Славянские языки. 

Старославянский язык. Древнерусский  язык. Развитие русского языка «в народе» и «в книге». 

А.С. Пушкин и русский литературный язык. 

 Строй и употребление языка(6ч.) 

 Строй языка, Употребление языка. Соотносительность средств и способов                 

языкового выражения. Грамматическое и стилистическое изучение языка. «Разные манеры 

пользоваться языком». Общее понятие стиля. Стиль как явление словесности. Определение стиля. 

Разговорный язык и литературный язык (20ч.) 

Чем различаются разговорный и литературный язык? Сфера употребления разговорного 

языка. Характерные черты разговорного языка. Запись разговорного языка. Сферы употребления и 

характерные черты литературного  языка. Главнейшие разновидности разговорного языка. 

Территориальный диалект. Диалектное членение русского языка. Территориальные диалекты и 

художественная литература. Полудиалект. Социальный диалект. Жаргон, арго, сленг. 

Просторечие. «Общий» разговорный язык. Главнейшие разновидности литературного языка. 

Официально-деловой стиль. Научный стиль, Публицистический стиль.   Язык художественной 

литературы. 

Практикум. Анализ и возможный перевод отрывков текстов на старославянском и 

древнерусском языке, сопоставление с современным переводом. Анализ отрывков из 

произведений авторов ХIХ и ХХ вв.  Работа со словарями. Практические работы по записи 

«живой» разговорной речи и анализ записей.  

11 класс 

Стилистические возможности языковых средств. 16 ч. 

Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. Архаизмы, 

историзмы и неологизмы. Славянизмы. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. 

Профессиональные слова. Жаргонные слова. Заимствованные слова. Эмоционально окрашенные 

слова. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значения слов. 

Фразеология. Крылатые слова. Их источники: античная мифология, античные авторы, 

Ветхий и Новый Завет, произведения русских и зарубежных писателей. Важность знания 

источников и подлинного значения крылатых слов для правильного понимания произведений 

словесности. 

Морфология. Стилистическое использование морфологических форм существительных, 

прилагательных, местоимений. Выразительные возможности глагола. Виды и времена. 

«Переносное употребление» времен. Наклонения. Причастия и деепричастия. 

Синтаксис. Типы предложений, их соотносительность. Соотносительность способов 

выражения главных и второстепенных членов предложения. Бессоюзная и союзная связь, 

сочинение и подчинение. Порядок слов – «главная сокровищница синтаксической синонимики 
русского языка». 

Формы и качества словесного выражения. 4 ч. 

Выражение устное и письменное. Различие понятий устный и разговорный, письменный и 

книжный (литературный). Выражение диалогическое и монологическое. Выражение прозаическое 

и стихотворное. Различие понятий стихотворный и поэтический. 

Повествование, описание и рассуждение как типичные виды словесного выражения. 

Особенности их строения. Жанры, в которых выступают повествование, описание и рассуждение. 

Общие требования ко всем видам словесного выражения. 
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Языковые средства, обеспечивающие или, наоборот, нарушающие эти качества. 

Уместность того или иного способа словесного выражения. 

Средства художественной изобразительности. 7 ч. 

Изобразительность слова в его прямом значении (тавтология) и переносном значении 

(металогия). Эпитет. Сравнение. Аллегория. Перифраза. Тропы: метафора, метонимия, синекдоха, 

олицетворение, гипербола, литота, ирония. Фигуры: анафора, антитеза, градация, оксюморон, 

«острые речи», параллелизм, повторение, риторическое обращение, восклицание, вопрос, 

умолчание, хиазм, эллипсис, эпифора. 

«Звуковой символизм» и звукоподражание как основа специальной звуковой организации 

(«словесной инструментовки») произведений словесности. Основные формы «словесной 

инструментовки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. «Поэтическая 

этимология». Каламбур. Ритм и интонация в прозе и в стихах. 

Русское стихосложение. 6 ч. 

Система стихосложения. Устный народный стих. Силлабическое, тоническое и силлабо-

тоническое стихосложение. Стихотворные размеры силлабо-тонического стиха. Стопа. 

Двухсложные и трехсложные стопы. Рифма, ее виды. Рифмованные и безрифмованные стихи. 

Свободный стих. Строфа. Главные виды строф. 

 Повторение изученного. 1 ч. 
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Иностранный язык 

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 предмета «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. 

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».  

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на углубленном уровне направлено на 

достижение обучающимися уровня, превышающего пороговый, достаточного для делового 

общения в рамках выбранного профиля владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и «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 предмета «Иностранный язык» (базовый уровень), 
соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным 

языком». Выпускник, освоивший программу предмета «Иностранный язык» (углубленный 

уровень), достигает уровня владения иностранным языком, превышающим пороговый. 

 

Иностранный язык (английский) 

Базовый уровень 
Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 
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Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно — технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата т глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменитые 

даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений:участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;осуществлять запрос 

информации;обращаться за разъяснениями;выражать своё отношение к высказыванию партнёра, 

своё мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога 2-3 минуты. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений:делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации;рассказывать о себе, 

своём окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки;рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. Продолжительность монолога 2-2.5 

минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и 
видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 
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Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты;определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты;  

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию;  

• извлекать необходимую/интересующую информаци. 

• определять своё отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- заполнять формуляры, бланки, писать CV/ резюме; 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка. Объем личного письма — 100-140 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, полученных 

в основной школе, продолжается овладение ими новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 и 5–9 классах; овладение 
лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц.  

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 
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Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных предложениях с 

разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией 

I wish … (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot to 

phone my parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did sth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи глаголов 

в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и 

Future Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их 

функций.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, Present Continuous, to be going to. 

Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/нулевого 

артиклей, имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, 

little/a little); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; 

о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречий (firstly, 

finally, at last, in the end, however, etc.). 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики 

и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, 
не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устного речевого общения; мимику, жесты. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном письменном 

тексте и аудиотексте; извлекать информацию на разных уровнях в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных источников на 

иностранном языке, в том числе из интернета, и обобщать ее; фиксировать содержание 



148 
 

 

сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу, анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы, участвовать в работе над долгосрочным проектом ; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; самостоятельно 

работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений; интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова на 

основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод. 
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Иностранный язык (немецкий) 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Деньги, покупки.    

Общение. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с друзьями. Официальный стиль общения.    

Здоровье. Болезни и симптомы. Поход к врачу. Здоровый образ жизни.   

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.    

Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в городе. Городская инфраструктура. 

Особенности жизни в сельской местности. Сельское хозяйство.    

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые технологии в медицине. 

Новые информационные технологии.    

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.    

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки.    

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.   

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в различных странах мира.    

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

10 класс 

Раздел 1. Вот уже несколько лет мы учим немецкий язык. Что мы уже знаем? Что 

умеем?  

Содержание темы: Нам уже многое известно о Германии. Берлин обновляется и хорошеет 

с каждым днем. А что мы знаем о других городах Германии. Немецкий язык сейчас очень 

популярен. Почему же многие лингвисты считают, что немецкий язык в беде? Что отличает 

немцев от представителей других национальностей? А что мы можем рассказать о своей стране, о 

родном городе, селе, о наших традициях и обычаях, о языке? Самый большой парад оркестров – 

„Love – Parade“ 

Основные понятия: die Freizeitmüglichkeiten, die Ausbildungmöglichkeiten, faszinieren, 

begeistert sein, ein eigenes Gesicht haben, eine eigene Lebensweise haben, verliebt sein in (Akk), 

erobern- 

Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv. Passiv с модальными глаголами 

Раздел 2. Школьный обмен, международные молодежные проекты. Хотите ли вы в 

них участвовать? 

Содержание темы: Обмен учениками. Общее и различное в школьных системах Германии 

и России. Русско-немецкий молодежный форум. Какой вклад он вносит в сотрудничество 

школьников разных стран? Международные экологические проекты. Какие цели они  преследуют? 

Учеба и быт школьников, приехавших по обмену в Германию или Россию. С какими трудностями 

сталкиваются школьники во время их пребывания в другой стране? 

Основные понятия: Freundschaft schließen, der, die Einheimische, beitragen, der Wohlstand, die 
Verständigung, der Aufenthalt, retten, vermitteln, engagieren, sich verständigen. 

Partizip1, Partizip2 в роли определения.  

 Перевод предложений с распространенным определением. 

Раздел 3.  Дружба, любовь… Всегда ли это приносит только счастье? 

Содержание темы: Любовь и дружба. Проблемы в дружеских отношениях. 

Ответственность за своего партнера во взаимоотношениях полов. Как описывается любовь в 

произведениях художественной  литературы? Почему возник День всех влюбленных? Как 

отмечается День всех влюбленных  в разных странах? 
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Основные понятия: die Band, komponieren, viele Gemeinsamkeiten haben, sich gut verstehen, 

sich ergänzen, sich kümmern, enttäuscht sein, zerbrechen, sich küssen, Liebe auf den ersten Blick, 

zärtlich, umarmen 

Распознавание формы Konjuktiv в тексте. 

Употребление формы wurde Infinitiv, Konjuktiv модальных глаголов в устной речи. 

Раздел 4. Искусство идет от умений. Также музыкальное искусство? 

Содержание темы: История возникновения музыки, танца, живописи, скульптуры, 

литературы.    Современные немецкие музыкальные группы и исполнители. Великие немецкие и 

австрийские композиторы. Какие жанры музыки существуют? Что вы знаете об истории развития 

классической немецкой, австрийской и русской музыки? Отношение молодежи к классической и 

современной музыке. 

Основные понятия: die bildende Kunst, die Plastik, die Malerei, die Entstehung, erwerben, die 

Tastinstrumente, die Seiteninstrumente, die Blasinstrumente, geistlich, weltlich, die Musikrichtung, 

begeistern, atonale Musik, der Gesang, der Komponist, der Vertreter. 

Придаточные предложения. 

11 класс 

Раздел.  Повторение. Воспоминание о лете.              

Содержание темы: Последние школьные каникулы закончились, что думают 

обучающиеся об этом, о своих планах на будущее 

Основные понятия: die Sommerferien 

Прямые и косвенные вопросы 

Раздел 1. Повседневная жизнь подростков в Германии и в России. Что общего? 

Содержание темы: Из чего состоит повседневная жизнь? Это – школа, обязанности по 

дому, покупки в магазине, забота о братьях и сестрах, родителях, а так же твое свободное время. 

Важное место занимают также друзья и одноклассники. 

Основные понятия: der Grundkurs, der Leistungskurs, die Klausur, die Zulassung, das 

Wahlfach, bewerten, das Einkommen, der Lohn, die Aufladekarte fürs Handy- 

Союзы „Als, wenn“, „was, dass“, „damit“ 

Инфинитивный оборот „um…zu+Infinitiv“ 

Раздел 2. Театр и кино. Как они обогащают нашу жизнь? 

Содержание темы: Из истории театра. Театры древней Греции, Рима, средневековый театр 

Германии. Театр Бертольта Брехта. История кино. Знаменитые актеры и режиссеры мирового 

кино. Развитие киноискусства в германии после Второй мировой войны. 

Основные понятия: die Aufführung, die Veranstalltung, die Vorstellung, die B#hne, der 

Spielplan, die Verfilmung, das Theaterstück, das Filmfestspiel 

Сложносочиненные предложения – Satzreihe 

Раздел 3. Научно-технический прогресс. Что он нам несет? 

Содержание темы: История науки и техники, Что дал нам научно-технический прогресс? 

Открытия 21 века. Проблемы окружающей среды: глобальное потепление, природные катаклизмы, 

загрязнение воды и воздуха. 

Основные понятия: die Gesetzmäßigkeit, erforschen, entdecken, erfinden, erarbeiten, begründen, 

negative Folgen, das Erdbeben, die Überschwemmung, der Einschlag des Meteoriten, die 

Naturerscheinungen 
Придаточные следствия – Konsekutivsätze, придаточные уступительные -  Konzessivsätze 

Раздел 4. Мир завтра. 

Содержание темы: Мир будущего. Какие требования он нам предъявляет? Научно – 

технический прогресс. Какие проблемы он ставит перед человечеством? Как лучше выбрать 

профессию? У кого какие планы на будущее? Новые профессии. Как подготовить необходимые 

документы для поступления в профессиональную школу или ВУЗ? 

Основные понятия: die Anforderung, das Paradies, der Wasserstoff, die Kräfte einsetzen, 

fliehen, die Versorgung, das Nahrungsmittel, anregen. 
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Придаточные предложения с союзом „indem“. Сравнительные придаточные с „je…desto“, 

„je…umso“ 
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История 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории.  

Базовый уровень 

10 класс 

Новейшая история 

Понятие «Новейшая и современная история». 

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 

Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники. Кампании 

1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-

экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны. 

Мир в 1920-1930-е гг. 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. 

Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол 

международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и Социалистический 

Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 

1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. 

Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных 

режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг. 

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 

социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов 

Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. 

Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г. 

Вторая мировая война 

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и 

«странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, 

Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом 

океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый 

порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 

Сопротивления. 

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 

Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и 

уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. 

Мировое развитие во второй половине ХХ века. 

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский 

кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. 

Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва. 
«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-

техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. «Общество 

потребления». 

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. 

«Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. 

Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. 

Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества. 
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Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и 

моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – 

начала 1990-х гг. Распад Югославии. 

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм 

и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская 

модель развития. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 

Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. 

Мао Цзедун. Дэн Сяопин. 

Мир на рубеже ХХ-XXI вв. 

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 

международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. 

Европейский Союз. 

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 

пространство. Антиглобалистское движение. 

Культурное наследие ХХ в. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. 

Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие человека и 

общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 

постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного творчества в 

условиях информационного общества. 

История России 

Россия в начале ХХ в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 

Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. 

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация 

нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-японская 

война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. 

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение 

Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное 

восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. 

Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных 

партий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика революционных партий в условиях 

формирования парламентской системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. 

Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 

г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на 

восточном фронте в 1914-1917 гг.  Нарастание социально-экономических и политических 

противоречий. Угроза национальной катастрофы. 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв. 

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. 

Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. 

И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. 

Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр 

и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на 

рубеже XIX-XX вв. 
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Россия в годы «великих потрясений» 
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение 

монархии. Временное правительство и Советы. 

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис 

власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на национальных 

окраинах. Начало распада российской государственности. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его 

декреты.  Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его роспуск.  

Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление 

однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-экономическая 

политика советского государства. 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое 

движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство 

в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны. 

Советский Союз в 20-30 гг. 

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские 

выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике 

НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области 

национально-государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 

построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание 

НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский 

договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных и национально-

освободительных движений.  Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. 

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного 

потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. 

Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование 

централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть партийно-

государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. 

Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – началу 

1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. 

Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и позиция 

СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. 

Расширение территории СССР. 

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. 

Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод 

социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской 

идеологии в обществе. 

Великая Отечественная война в 1941-1945гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 

обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана 

«молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. 

Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение 

Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские 

полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский. 
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Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы 

на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. 

Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг 

народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в 

Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль 

СССР во Второй мировой войне. 

Апогей и кризис советской системы 1945-1991 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». 

Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. 

Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны. 

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войны. 

Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий. 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. 

Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало 

реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение 

«культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение 

коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы 

управления экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение целины. 

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз 

и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его 

международные последствия. 

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 

Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь 

периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной 

жизни. 

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы 

середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в 

экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение 

положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 

демографической ситуации. 

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого 

социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее 

эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные настроения в обществе. Развитие 

диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. 

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских 

отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  Афганская война. 

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта. 

Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. 
Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. 

Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало 

формирования новых политических партий и общественно-политических движений. Потеря 

КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 

«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из 

Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация 
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Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской 

Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. 

Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской 

Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного самоуправления. 

Политические партии и движения. Современные межнациональные отношения. Чеченский 

конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны. 

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную 

стабильность. 

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на 

рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и Европейский 

Союз. 

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 

молодежной культуры. 

11 класс 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. 

От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального 

общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития.Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. 

Молодежное,антивоенное, экологическое, феминисткое движения.Проблема политического 

терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и 

социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и 

Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине ХХ 

вв.Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, 

экономические и политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная революция». 

Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной 
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общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 

Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России.Чеченский 

конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и 

страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы.Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения 

истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация 

новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

Россия в начале XX века. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие 

системы образования, научные достижения российских ученых. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание.Брестский 

мир.Формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 
Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. 

Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй 

мировой войне. 
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Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание 

мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю 

политику страны.Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х – 

1960-х гг., причины их неудач.Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР. 

«Застой».Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. 

Кризис коммунистической идеологии. 

 Межнациональные конфликты.СССР в глобальных и региональных конфликтах второй 

половины ХХ в. Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. 

Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 

Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России.Чеченский 

конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и 

страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы.Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения 

истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация 

новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны.  
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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 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. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование 

целостного восприятия мира. 

Базовый уровень 
Раздел. Современные методы географических исследований.       

Источники географической информации (2 часа). 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы 

получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная 

обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, 

обработки и представления пространственно-координированных географических данных. 

Политическая карта мира (4 часа) 

Современная политическая карта мира. Многообразие стран современного мира. 

Государственный строй стран мира, влияние международных отношений на политическую карту 

мира. 

Международные отношения. Политическая география и геополитика. 

Практические работы: Составление таблицы “Государственный строй стран мира” 

Нанести на к/к гос-ва с монархической формой правления и федеративным устройством 

Раздел. Природа и человек в современном мире (4 часа) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Практические работы 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов. 

Раздел. Население мира (4 часа) 
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая 

ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

Практические работы 

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 
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Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

разных странах и регионах мира. 

Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах 

мира. 

НТР и мировое хозяйство (4 часа) 

НТР, ее характерные черты и составные части.  

Мировое хозяйство. Воздействие НТР на территориальную структуру мирового хозяйства. 

Факторы размещения хозяйства 

Раздел. География отраслей мирового хозяйства (12 часов) 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Практические работы 

Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих 

банковские и другие виды международных услуг. 

Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих 

международную специализацию стран и регионов мира. 

 ЭГХ одной из отраслей промышленности (форма: реферат, сочинение, картосхема)  

Выявление преобладающих видов транспорта в разных регионах, степень развития, 

прогноз. 

Составление картосхемы производственных связей стран 

Создание картосхемы размещения основных промышленных районов мира 

Раздел. Регионы и страны мира Зарубежная Европа (10 часов) 

 Общая характеристика Зарубежной Европы. Промышленность. Сельское хозяйство, 

транспорт и туризм региона.  

Франция. Италия. Сравнительная экономико-географическая характеристика  

Великобритании и Германии Малые страны Западной Европы. Страны Восточной Европы 

Субрегионы Европы. Европа как центр мирового хозяйства. 

Тематический учет знаний и умений 

Практические работы  

Экономико-географическая характеристика Франции. Характеристика территориальных 

диспропорций в размещении производства на примере Италии. 

Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран  

Характеристика проблем природных и трудовых ресурсов в процессе интеграции стран 

зарубежной Европы 

Тема: Зарубежная Азия (10 часов) 
Общая характеристика Зарубежной Азии. Хозяйство: уровень развития международная 

специализация, основные районы сельского хозяйства, проблемы. 

Страны Юго-Западной Азии. Страны Южной и Юго-Восточной Азии Страны Восточной и 

Централь ной Азии. Китай. 

Япония. Индия. Австралия и Океания. 

Контроль и учет знаний по теме  

Практические работы  

Характеристика специализации основных районов Китая. 

Составление экономико-географической характеристики Австралии.  
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Африка (2 часа) 

 Общая характеристика Африки Субрегионы 

Практические работы  

Составление прогноза экономического развития стран Африки 

Латинская Америка (4 часа) 

Общая характеристика Латинской Америки. Бразилия.  

Практические работы  

Составление программы по освоению новых территорий. Комплексная сравнительная 

характеристика Индии Бразилии, Нигерии 

Северная Америка (6 часов) 

 Общая характеристика США Роль США в мировой экономике. География 

промышленности, транспорта, туризма. Макрорайоны США Канада 

Контроль и учет знаний по теме 

Практические работы 

Характеристика политико-географического положения страны. Сравнительная 

характеристика макрорегионов США. Составление сравнительной ЭГХ стран “большой 

восьмерки” 

Раздел. Глобальные проблемы человечества (4 часов) 

 Глобальные проблемы человечества. 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их 

решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

Раздел. Россия в современном мире (4 часа) 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое 

положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 

география отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных  финансово-экономических и 

политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 

партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических 

связей. Участие России в международных отраслевых и региональных организациях. Россия и 
страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие  России в Международных 

социально-экономических и геоэкологических проектах. 

Практические работы 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России, тенденций их возможного развития. 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 
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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; 

– 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. 

  

Базовый уровень 

10 класс 

Тема 1 «Общество и человек»  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная система. 

Взаимосвязь экономической, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты. Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 
эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо. 

Духовный мир человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Человек в системе социальных связей. 

Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное 

поведение. Единство свободы и ответственности личности. Познание и знание. Познание мира: 

чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм 

человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Тема 2 «Общество как мир культуры»  
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Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. Наука и 

образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и 

самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 

Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные 

направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Тема 3 «Правовое регулирование общественных отношений»  

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России.  

Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки 

правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Итоговое повторение  

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия. 

11 класс 

Глава I. Экономическая жизнь общества  

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике  РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование.   Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Глава II. Социальная сфера  
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ, Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое 

поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его 

опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 
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Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Глава III. Политическая жизнь общества  

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс 

в Российской Федерации, 

 Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила 

приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного 

процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Международное гуманитарное право. 

Заключение.   

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации. 
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Математика 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

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

задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере 

информационных технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического 

образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 

образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, 

экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического 

образования.  

На базовом уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным 

с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития мышления, 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

На углубленном уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных 

наук. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в образовательном 

процессе с учетом настоящей 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 уроне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с тем 

выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что 

создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  

Углубленный уровень 

10 класс 

ЧИСЛА И ЧИСЛОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Корень степени п > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. 

Понятие логарифма числа. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Вычисление 

десятичных и натуральных логарифмов на калькуляторе. Роль логарифмов в расширении 

практических возможностей естественных наук. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс числа. 

Комплексные числа. Алгебраическая, геометрическая и тригонометрическая формы 

комплексных чисел. Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 

Сопряженные и равные комплексные числа. Арифметические действия над комплексными 

числами в разных формах записи. Возведение в натуральную степень комплексного числа 

(формула Муавра). Основная теорема алгебры (без доказательства). 

ТОЖДЕСТВEHНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНПЯ 

Многочлен с одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочлена с остатком. 

Целые корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых алгебраических уравнений. 

Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Бином Ньютона. 

Свойства корней, степеней и логарифмов. Преобразования выражений, содержащих корни, 

степени и логарифмы. 

Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 

Преобразования тригонометрических выражений. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Тригонометрические функции двойного угла. Преобразования сумм 

тригонометрических функций в произведение и обратные преобразование. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование выражения, 

содержащего обратные тригонометрические функции. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических, 

тригонометрических уравнений и неравенств, а также их систем. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, сложение, введение новых 

переменных, умножение и деление одного уравнения системы на другое. Равносильность 

уравнений, неравенств и их систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными. Решение 
систем неравенств с одной неизвестной. 

Уравнения, неравенства и их системы с параметрами. 

Доказательство неравенства, в том числе, с помощью метода математической индукции. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств 

с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

ФУНКЦИИ 



167 
 

 

Понятие функции. Область определения и область значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. 

-иметь представления о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального 

мира; 

-иметь представления о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимать возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

-уметь применять методы доказательств и алгоритмов решения; проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

-применять стандартные приёмы решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

-уметь графически и аналитически задавать функции, находить область определения и 

область значений функции; записывать объединение и пересечение множеств с помощью 

специальных символов, 

-иметь представления об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

-иметь представления о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; уметь находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

-свободно применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов 

курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

-систематизировать сведения о функциях, совершенствовать графические умений, знать 

свойства пространственных тел, 

-знать основные методы математического анализа, 

-формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 

особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе, 

-уметь распознавать на чертежах геометрические фигуры, 

-уметь строить изображения геометрических фигур при изучении теоретического 

материала, при решении задач на доказательство, построение и вычисление, 

-уметь работать с текстом при доказательстве теорем и решении геометрических задач 

-уметь решать опорные, базовые задачи всех разделов геометрии, 

-уметь аргументированно обосновывать утверждения логического. Конструктивного и 

вычислительного характера. 

-владеть основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

методами изучения их свойств, знаниями основных формул и теорем. 

Теоретико-множественные понятия: множество, элемент множества. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. 
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Элементы 

логики. Кванторы общности и существования. Следование и равносильность. Система и 

совокупность. Определения и теоремы. Теорема, обратная данной. Доказательство. 

Доказательство от противного. Пример и контрпример. Понятие о методе математической 

индукции. 

Свойства функций. 

Монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. 
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Сложная функция. Взаимно обратные функции. Область определения и область значений 

обратной функции. Графики взаимно обратных функций. Нахождение функции, обратной данной. 

Преобразования графиков: сдвиг и растяжение вдоль осей координат, симметрия 

относительно осей координат, начала координат и прямой у= х . 

Линейная и квадратичная функции, функция у= -к/х  их свойства и графики 

График дробно-линейной функции 

Степенная функция с натуральным показателем, функция y=n√х, их свойства и графики. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. 

ВЕРОЯТНОСТЬ B СТАТИСТИКА 

Представление данных, их числовые характеристики. Таблицы и диаграмммы. 

 Случайный выбор. Интерпретация статистических данных и их характеристик. Случайное 

событие и вероятность. Вычисление вероятностей. Перебор вариантов и элементы комбинаторики 

(формулы числа перестановок, размещений и сочетаний элементов) Испытания Бернулли. 

Случайные величины и их характеристики Частота и вероятность. Закон больших чисел. Опенка 

вероятностен наступления событий в простейших практических ситуациях. 

 ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия: множество, элемент множества. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество, его обозначение, Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. 

 Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера.  

Элементы логики. Кванторы общности и существования. Следование и равносильность. 

Доказательство. Доказательство от противного. Пример и контрпример. Понятие о методе 

математической индукции. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История развития понятия числа: комплексные числа, корни п-й степени. История вопроса 

о нахождении формул корней алгебраических уравнений. Формулы Кардано. Основная теорема 

алгебры. История развития алгебры: Н. Абель, Э. Безу, К. Гаусс, У. Горнер, Н. Тарталья, П. Ферма, 

С. Ферро. История вопроса о нахождении комплексных корней квадратных и кубических 

уравнений: Дж. Кардано, А. Муавр. Неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырех. 

История развития математического анализа: Л. Коши, Л. Кронекер, И. Кеплер, И.Ныотон, 

Г.Лейбниц. История развития логарифмов и логарифмических таблиц: И Бюрги, Д. Непер, Г. 

Бригс, А. Влакк. История развития измерения углов, единиц их измерения. Развитие 

математической логики: Ч. Пирс, Ф. Фриге, Дж. Венн. 

История развития теории вероятностей и статистики: ГГ Ферма, X. Гюйгенс, Я.Бернулли, 

П. Лаплас, ГГ Л. Чебышев, И.Ныотон. 

ВВЕДЕНИЕ В СТЕРЕОМЕТРИЮ 

Предмет стереометрии. Пространственные фигуры: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, сфера и шар. Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. Следствия из 

аксиом. 

Теоремы о плоскости, проходящей через прямую и не лежащую на ней точку; через две 
пересекающиеся прямые; через две параллельные прямые. Пересечение прямой и плоскости, двух 

плоскостей. Техника выполнения простейших стереометрических  с чертежей. 

ПРЯМЫЕ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Признаки 

скрещивающихся прямых. Свойства параллельных прямых в пространстве. Теорема о двух 

параллельных прямых, одна из которых пересекает плоскость. Теорема о транзитивности 

параллельности прямых в пространстве. Направление в пространстве. Теорема о равенстве двух 

углов с сонаправленными сторонами. Определение угла между скрещивающимися прямыми. 

ПРЯМАЯ И ПЛОСКОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ 
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Параллельность прямой и плоскости. Параллельность прямой и плоскости. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Теорема о линии пересечения двух плоскостей, одна из 

которых проходит через прямую, параллельную другой плоскости. Теорема о линии пересечения 

двух плоскостей, каждая из которых проходит через одну из двух параллельных прямых. Теорема 

о плоскости, проходящей через одну из двух скрещивающихся прямых параллельно другой 

прямой. Перпендикулярность прямой и плоскости. Определение прямой, перпендикулярной 

плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. 

Теоремы о длинах перпендикуляра, наклонных и проекций этих наклонных. Теоремы о трех 

перпендикулярах (прямая и обратная). Теорема о двух параллельных прямых, одна из которых 

перпендикулярна плоскости. Теорема о двух прямых, перпендикулярных плоскости. Угол между 

прямой и плоскостью. Определение угла между наклонной и плоскостью. О 

величине угла между наклонной и плоскостью ц методах его нахождения. Параллельное 

проектирование. Свойства параллельного проектирования. Ортогональное проектирование, его 

свойства. 

ПЛОСКОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ Параллельность плоскостей 

Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. Определение параллельных 

плоскостей. Признаки параллельности двух плоскостей. Теорема о линиях пересечения двух 

параллельных плоскостей третьей плоскостью. Теорема о прямой, пересекающей одну из двух 

параллельных плоскостей. Теорема о плоскости, пересекающей одну из двух параллельных 

плоскостей. Теорема о плоскости, которая параллельна данной плоскости и проходит через точку, 

не лежащую в данной плоскости. Единственность такой плоскости. Теорема о транзитивности 

параллельности плоскостей в пространстве. Теорема об отрезках параллельных прямых, 

заключенных между двумя параллельными плоскостями. Теорема о прямой, перпендикулярной 

одной из двух параллельных плоскостей.  

Двугранные углы. Угол между двумя плоскостями 

Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Теорема о линейном угле двугранного 

угла. Угол между двумя плоскостями. Методы нахождения двугранных углов и углов между 

двумя плоскостями. 

Перпендикулярность плоскостей 

Перпендикулярные плоскости. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о 

прямой, перпендикулярной линии пересечения двух взаимно перпендикулярных плоскостей и 

лежащей в одной из них. Теорема о прямой, перпендикулярной одной из двух взаимно 

перпендикулярных плоскостей и имеющей со второй плоскостью общую точку. Теорема о линии 

пересечения двух плоскостей, перпендикулярных третьей. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых. Расстояние между двумя скрещивающимися прямыми. Теорема о 

площади ортогональной проекции многоугольника. 

РАССТОЯНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ Расстояние от точки до фигуры 

Расстояние между двумя точками. Расстояние между точкой и фигурой. Расстояние между 

точкой и прямой. Расстояние между точкой и плоскостью. Расстояние между точкой и сферой. 

Приемы нахождения расстояний от точки до фигуры в пространстве. Решение задач на построение 

перпендикуляров, проведенных из вершин изображенного правильного тетраэдра (куба) к его 

ребрам, граням, плоским сечениям; вычисление длин этих перпендикуляров. 

Расстояние между фигурами 
Расстояние между двумя фигурами. Расстояние между двумя параллельными прямыми. 

Расстояние между прямой и плоскостью. Расстояние между двумя плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. Приемы нахождения расстояний между фигурами в пространстве. 

Решение задач на нахождение расстояний между скрещивающимися прямыми, содержащими 

ребра правильного тетраэдра, диагонали куба. 

Геометрические места точек, связанные с расстояниями в пространстве Геометрические 

места точек пространства, связанные с расстояниями. Повторение теории в задачах на нахождение 

расстояний от данной точки: а) до вершин и сторон данного многоугольника (треугольника), 

плоскость которого не содержит данную точку; б) до граней данного двугранного угла; в) до ребер 



170 
 

 

и граней данного куба (правильного тетраэдра), г) до построенного сечения данного 

многогранника. 

ВЕКТОРНЫЙ МЕТОД В ПРОСТРАНСТВЕ 

Линейные операции над векторами 

Вектор в пространстве. Единичный и нулевой вектор. Противоположные векторы. 

Единственность отложения от данной точки вектора, равного данному вектору. Коллинеарность 

двух векторов и ее геометрический смысл. Линейные операции над векторами (сложение, 

вычитание, умножение вектора на скаляр) и их свойства. Компланарность трех векторов. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам, компланарным с данным вектором. Три 

некомпланарных вектора. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Векторный 

базис в пространстве. Разложение вектора и его координаты в данном векторном базисе. Условие 

коллинеарности двух векторов и компланарности трех векторов в пространстве. Скалярное 

произведение векторов. Угол между двумя векторами. Скалярное произведение векторов и его 

свойства. Формулы, связанные со скалярным произведением векторов. Условие ортогональности 

двух векторов. Векторное доказательство признака перпендикулярности прямой и плоскости, 

теорем о трех перпендикулярах. 

КООРДИНАТНЫЙ МЕТОД В ПРОСТРАНСТВЕ 

Координаты вектора в пространстве. Линейные операции над векторами в координатах. 

Ортонормированный базис в пространстве. Прямоугольная декартова система координат в 

пространстве. Координаты вектора, действия над векторами в координатах. Условие 

коллинеарности двух векторов в координатах. Скалярное произведение векторов в координатах. 

Условие перпендикулярности двух векторов в координатах. Проекция вектора на ось в 

координатах. Задание фигур уравнениями и неравенствами. Плоскость и прямая в координатах 

Декартовы прямоугольные координаты точки. Формулы нахождения: расстояния между двумя 

точками в координатах; координат точки, делящей отрезок в данном отношении, середины 

отрезка. Уравнения и неравенства, задающие множества точек в пространстве. Уравнение сферы и 

неравенство шара. Общее уравнение плоскости в декартовых прямоугольных координатах. 

Уравнение плоскости, проходящей через данную точку перпендикулярно данному вектору. 

Частные случаи общего уравнения плоскости и их графическая иллюстрация. Уравнение 

плоскости в отрезках. Формула расстояния от точки до плоскости. Угол между двумя плоскостями 

в координатах. Условие параллельности и перпендикулярности двух плоскостей в координатах. 

Уравнения прямой по точке и направляющему вектору; канонические и параметрические 

уравнения прямой. Уравнения прямой по двум ее точкам. Прямая как линия пересечения двух 

плоскостей. Угол между двумя прямыми в координатах. Условия параллельности и 

перпендикулярности двух прямых в пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости в 

координатах. Угол между прямой и плоскостью в координатах. Условия параллельности и 

перпендикулярности прямой и плоскости. 

11 класс 

Непрерывность и пределы функции  

Понятие непрерывности функции,  бесконечные и устранимые разрывы функции  пределы, 

асимптоты,  применение  полученные знания для построения графиков функций. Устранение 

разрывов функции. 

  Производная функции   
Касательная к графику функции. Производная и дифференциал функции. Понятие 

приращения аргумента и приращения функции. Точки возрастания, убывания и экстремума 

функции. Производные основных элементарных функций, применении производной к 

исследованию функций и построению графиков. Случаи, когда касательная не существует в 

данной точке. 

  Техника дифференцирования   

Производная суммы, произведения и частного функций. Производная сложной функции . 

Формулы производных основных функций . Наибольшее и наименьшее значения функции.  
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Вторая  производная, ее физический и геометрический смысл. Понятия выпуклости и вогнутости, 

точек перегиба. Физический смысл второй производной. 

Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. Алгоритм их  нахождения. 

Ситуация с единственной критической точкой. Решение текстовых задач на нахождение 

наибольшего и наименьшего значений функций. Задачи на наибольшее и наименьшее значения 

геометрических величин. 

  Интеграл и первообразная  

Понятие криволинейной трапеции, площади фигур, ограниченных заданными графиками 

функций в виде интеграла. Правила интегрирования , формулы  первообразных. Запись и 

нахождение  объемов тел  вращения с помощью интегралов. Формула Ньютона-Лейбница. 

Построение  графиков первообразных по графикам функций и наоборот. 

Вероятность и статистика  

Основы комбинаторики, вероятности и статистики. Понятие о статистике  .Сумма и 

произведение событий .  

Уравнения, неравенства и их системы  

Уравнения и неравенства. Системы уравнений. Целые корни многочлена с целыми 

коэффициентами. Решение неравенств методом интервалов. Решение тригонометрических  и 

рациональных уравнений. Решение иррациональных уравнений и неравенств.  Решение 

показательных и логарифмических уравнений и неравенств. Различные приемы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств с модулем. Решение систем уравнений 

методом подстановки и сложения уравнений. Решение систем уравнений методами перемножения 

уравнений или деления одного уравнения на другое. Решение систем уравнений способом замены 

переменной. Способы решения уравнений и  неравенств, сводящихся  к решению систем. Теорема 

Везу и следствие из неё. Задания с параметрами . 
   Комплексные числа   

  Формула корней кубического уравнения. Алгебраическая  форма записи комплексных 

чисел,  арифметические действиями над ними. Геометрическое представление комплексного 

числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

Преобразования пространства  

Отображения пространства. Центральная симметрия пространства. Обратное 

преобразование. Композиция преобразований. 

Движения пространства. Движения первого и второго рода в пространстве. Свойства центральной 

симметрии. Центрально-симметричные фигуры. 

Симметрия относительно плоскости. Свойства симметрии относительно плоскости. Фигуры, 

симметричные относительно плоскости. 

Параллельный перенос. Свойства параллельного переноса.  Взаимосвязь различных видов 

движения пространства. Семь различных видов движений. 

Гомотетия пространства. Формулы гомотетии пространства в координатах и её свойства. 

Определение подобия пространства; разложение подобия в композицию гомотетии и движения. 

Многогранники  

Определение многогранника и его элементов. Эйлерова характеристика многогранника. 

Понятие о развёртке многогранника. Свойства выпуклых многогранников. О понятии объёма тела. 

Свойства объёмов тел. Объём прямоугольного параллелепипеда. Определение призмы и ее 

элементов. Прямая и наклонная призмы. Правильная призма. Перпендикулярное сечение призмы. 

Боковая и полная поверхность призмы; формулы вычисления их площадей. Формулы вычисления 

объёмов прямой и наклонной призм. 

Определение параллелепипеда. Наклонный, прямой, прямоугольный параллелепипед. 

Свойство прямоугольного параллелепипеда. Куб. Объём параллелепипеда. Построение плоских 

сечений призмы и параллелепипеда различными методами. 

Понятие о многогранном угле. Вершина, грани, рёбра, плоские углы при вершине 

выпуклого многогранного угла. Трёхгранный угол. Теорема о плоских углах трёхгранного угла. 

Теорема синусов и теорема косинусов трёхгранного угла. 



172 
 

 

Определение пирамиды и её элементов. Некоторые частные виды пирамидФормулы 

вычисления площадей боковой и полной поверхностей пирамиды. Правильная пирамида  и её 

свойства. Апофема правильной пирамиды. Формула вычисления боковой и полной поверхности 

пирамиды. Объём пирамиды и формула его вычисления. Формула вычисления объёма усечённой 

пирамиды. 

 Тетраэдр. Об объёме тетраэдра. Свойство отрезков, соединяющих вершины тетраэдра с 

центроидами противоположных граней. Ортоцентрический тетраэдр. Равногранный тетраэдр. 

Правильные многогранники. Теорема Декарта – Эйлера для выпуклых многогранников. 

Виды, элементы и свойства правильных многогранников. Вычисление площадей поверхностей и 

объёмов правильных многогранников. Решение задач на все виды многогранников. 

Фигуры вращения 

Поверхность и тело вращения. Цилиндр. Сечения цилиндра плоскостью. Изображение 

цилиндра. Касательная плоскость к цилиндру. Развёртка цилиндра. Вычисление площадей 

боковой и полной поверхностей цилиндра. Призма, вписанная в цилиндр и описанная около 

цилиндра. Вычисление объёма цилиндра. 

    Конус вращения. Вершина, основание, образующие, ось, высота, боковая и полная 

поверхности конуса. Сечения конуса плоскостью. Равносторонний конус. Касательная плоскость к 

конусу. Изображение конуса. Развёртка. Вычисление площадей боковой и полной поверхностей 

конуса. Свойства параллельных сечений конуса. Вписанные в конус и описанные около конуса 

пирамиды. Цилиндр, вписанный в конус. 

    Усечённый конус: основания, образующие, высота, боковая и полная поверхности. 

Вычисление площадей боковой и полной поверхностей усечённого конуса. Вычисление объёма 

конуса и усечённого конуса. 

Шар и сфера. Хорда, диаметр, радиус сферы, шара. Изображение сферы. Уравнение сферы. 

Взаимное расположение сферы и плоскости. Пересечение шара и сферы с плоскостью. Плоскость, 

касательная к сфере и шару. Теоремы о касательной плоскости. 

   Шары и сферы, вписанные в цилиндр, конус, многогранник и описанные около него. Шары 

и сферы, вписанные в двугранный и многогранный углы. Шары и сферы, вписанные в правильные 

многогранники и описанные около них. 

  Шаровой сегмент, его основание и высота; сегментная поверхность. Шаровой слой, его 

основания и высота; шаровой пояс. Шаровой сектор и его поверхность. Формулы для вычисления 

площадей сферы, сегментной поверхности, шарового пояса, поверхности шарового сектора. 

Формулы для вычисления объёмов шара, шарового сегмента, шарового сектора, шарового слоя. 
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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. 

Базовый уровень 

10 класс 

Введение. Структура информатики (1 ч) 

Цели и задачи изучения курса в 10–11 классах; из каких частей состоит предметная область 

информатики. 

Информация (11 ч) 

Основные теоретические сведения 

Философские концепции информации. Языки представления информации. Естественный и 

формальный языки. Понятия «кодирование» и «декодирование» информации. Примеры 

технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо. Понятия 

«шифрование», «дешифрование». Сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению 

информации. Определение бита с алфавитной точки зрения. Связь между размером алфавита и 

информационным весом символа. Связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, 

Мб, Гб. Сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации. 

Представление данных в компьютере. Представление целых и вещественных чисел. Способы 

представления изображений. Способы дискретного (цифрового) представления звука. 

Практика на компьютере 

Решение задач на измерение информации заключенной в тексте, с алфавитной точки зрения 

(в приближении равной вероятности символов), а также заключенной в сообщении, используя 

содержательный подход (в равновероятном приближении), выполнение пересчета количества 

информации в разные единицы. 

Информационные процессы (5 ч) 

Основные теоретические сведения 

История развития носителей информации. Современные (цифровые, компьютерные) типы 

носителей информации и их основные характеристики. Модель К. Шеннона передачи информации 

по техническим каналам связи. Основные характеристики каналов связи: скорость передачи, 

пропускная способность. Понятие «шум» и способы защиты от шума. 

Основные типы задач обработки информации. Понятие исполнителя обработки 

информации. Понятие алгоритма обработки информации. Что такое «алгоритмические машины» в 

теории алгоритмов. Определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной. 

Устройство и система команд алгоритмической машины Поста. 

Практика на компьютере 

Автоматическая обработка данных с помощью алгоритмической машины Поста. 

Программирование обработки информации (18 ч) 
Основные теоретические сведения 

Алгоритмы и величины. Структура алгоритмов. Этапы решения задач на компьютере. 

Паскаль – язык структурного программирования. Элементы языка Паскаль и типы данных. 

Операции, функции  и выражения. Оператор присваивания, ввод и вывод данных. Логические 

величины, операции и выражения. Программирование ветвлений, циклов. Поэтапная разработка 

решения задачи. Вложенные и итерационные циклы. Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы. Массивы. Организация ввода и вывода данных с использованием файлов. Типовые 

задачи обработки массивов. Символьный тип данных. Комбинированный тип данных. 

Практика на компьютере 
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Программирование алгоритмов на компьютере. 

11 класс 

Информационные системы и базы данных (10 ч)  

Основные теоретические сведения 

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема. 

Основные свойства систем: целесообразность, целостность. «Системный подход» в науке и 

практике.  Отличие естественных и искусственных системы. Материальные и информационные 

типы связей, действующие в системах. Роль информационных процессов в системах. Состав и 

структура систем управления. Назначение информационных систем. Состав информационных 

систем. Разновидности информационных систем. 

База данных – основа информационной системы. Понятие базы данных (БД). Модели 

данных, используемые в БД. Основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный 

ключ. Определение и назначение СУБД. Основы организации многотабличной БД. Схема БД. 

Целостность данных. Этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД. 

Структура команды запроса на выборку данных из БД. Сортировка данных. 

Организация запроса на выборку в многотабличной БД. Основные логические операции, 

используемые в запросах. Правила представления условия выборки на языке запросов и в 

конструкторе запросов. 

Практика на компьютере 

Освоение простейших приемов работы с готовой базой данных в среде СУБД: открытие 

БД; просмотр структуры БД в режиме конструктора; просмотр содержимого БД в режимах Форма 

и Таблица; добавление записей через форму; быстрая сортировка таблицы; использование 

фильтра; освоение приемов работы с СУБД в процессе создания спроектированной БД. освоение 

приемов реализации запросов на выборку с помощью конструктора запросов; создание формы 

таблицы; создание многотабличной БД; заполнение таблицы данными с помощью формы; 

отработка приемов реализации сложных запросов на выборку. 

Интернет (10 ч) 

Основные теоретические сведения 

Назначение коммуникационных служб Интернета. Назначение информационных служб 

Интернета. Прикладные протоколы. Основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-

сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес. Поисковый каталог: организация, назначение. 

Поисковый указатель: организация, назначение. 

Знакомство и практическое освоение работы с двумя видами информационных услуг 

глобальной сети: электронной почтой и телеконференциями; освоение приемов работы с 

браузером, изучение среды браузера и настройка браузера; освоение приемов извлечения 

фрагментов из загруженных Web-страниц, их вставка и сохранение в текстовых документах; 

освоение приемов работы с поисковыми системами Интернета: поиск информации с помощью 

поискового каталога; поиск информации с помощью поискового указателя. 

Средства для создания web-страниц. Проектирование web-сайта. Публикация web-сайта. 

Возможности текстового процессора по созданию web-страниц. Знакомство с элементами HTML и 

структурой HTML-документа. 

Практика на компьютере 

Освоение приемов создания Web-страниц и Web-сайтов с помощью текстового процессора; 
освоение приемов создания Web-страниц и Web-сайтов на языке HTМL. 

Информационное моделирование (11 ч) 

Основные теоретические сведения 

Компьютерное информационное моделирование. Понятия: величина, имя величины, тип 

величины, значение величины. Моделирование между величинами. Математическая модель. 

Формы представления зависимостей между величинами. Использование статистики к решению 

практических задач. Регрессионная модель. Прогнозирование по регрессионной модели. 

Практика на компьютере 



175 
 

 

Освоение способов построения по экспериментальным данным регрессионной модели и 

графического тренда средствами табличного процессора; освоение приемов прогнозирования 

количественных характеристик системы по регрессионной модели путем восстановления значений 

и экстраполяции. 

Корреляционная зависимость. Коэффициент корреляции. Возможности  табличного 

процессора для выполнения корреляционного анализа. 

Практика на компьютере 

Получение представления о корреляционной зависимости величин; освоение способа 

вычисления коэффициента корреляции. 

Оптимальное планирование. Ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов. 

Стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены. Задача 

линейного программирования для нахождения оптимального плана. Возможности у табличного 

процессора для решения задачи линейного программирования. 

Практика на компьютере: 

Получение представления о построении оптимального плана методом линейного 

программирования; практическое освоение раздела табличного процессора «Поиск решения» для 

построения оптимального плана. 

Социальная информатика (3 ч)  

Основные теоретические сведения 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 

этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. 

Информационная культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные ресурсы. Средства защиты информации в 

автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. 

Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная 

подпись, сертифицированные сайты и документы. Техногенные и экономические угрозы, 

связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

Практика на компьютере 

Закрепление навыков создания мультимедийных презентаций; изучение, систематизация и 

наглядное представление учебного материала на тему «Социальная информатика». 

Углубленный уровень 

10 класс 

Информатика и информация (8 ч) 

Основные теоретические сведения 

Философские концепции информации. Понятия «информация». Сущность объемного 

(алфавитного) подхода к измерению информации. Определение бита с алфавитной точки зрения. 

Связь между размером алфавита и информационным весом символа. Связь между единицами 

измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб. Вероятность и информация. Формула Хартли. 

Сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации.  

Практические работы 

Решение задач по измерению информации алфавитным и содержательным подходами. 

Контрольная работа по теме «Информатика и информация». 

Системы счисления (10 ч) 
Основные теоретические сведения 

Основные понятия систем счисления. Схема Горнера и перевод чисел. Смешанные системы 

счисления. 

Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа 

на основание системы счисления. 

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с заданным 

основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным 

основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе 

счисления с заданным основанием. 
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Арифметические действия в позиционных системах счисления. Краткая и развернутая 

форма записи смешанных чисел в позиционных системах счисления. Перевод смешанного числа в 

позиционную систему счисления с заданным основанием. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. 

Практические работы 

Схема Горнера и перевод чисел. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Решение арифметических задач в различных системах счисления. Контрольная работа по теме 

«Системы счисления». 

Кодирование (12 ч) 

Основные теоретические сведения 

Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы. Кодирование. Информация и сигналы. 

Кодирование текстовой информации. Префиксные коды. Условие Фано. Обратное условие Фано. 

Алгоритмы декодирования при использовании префиксных кодов. 

Криптография (алгоритмы шифрования). Стеганография. 

Кодирование изображения. Кодирование звука. Сжатие двоичного кода. Измерения и 

дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность дискретного представления 

информации. Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер файла, 

полученного в результате записи звука. 

Дискретное представление статической и динамической графической информации. 

Практические работы 

Кодирование текстовой информации, изображений и звука. 

Информационные процессы (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

История развития носителей информации. Современные (цифровые, компьютерные) типы 

носителей информации и их основные характеристики. Модель К. Шеннона передачи информации 

по техническим каналам связи. Основные характеристики каналов связи: скорость передачи, 

пропускная способность. Понятие «шум» и способы защиты от шума. 

Основные типы задач обработки информации. Понятие исполнителя обработки 

информации. Понятие алгоритма обработки информации. Что такое «алгоритмические машины» в 

теории алгоритмов. Определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной. 

Устройство и система команд алгоритмической машины Поста. 

Логические основы обработки информации (18 ч) 

Основные теоретические сведения 

Логические основы обработки информации. Логические операции. Логические формулы. 

Операции «коньюнкция», «дизъюнкция», «инверсия», «импликация», «эквиваленция».  

Логические функции. Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 

выражений. Логические уравнения. Построение логического выражения с данной таблицей 

истинности. Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических 

элементов. 

Методы решения логических задач: метод рассуждений, метод гипотез и использование 

таблиц при решении логических задач. Логические функции на области числовых значений. 

Практические работы 

Решение логических операций. Таблицы истинности. Решения логических задач 
различными методами. 

Алгоритмы обработки информации (16 ч) 

Алгоритмы обработки информации. Определение, свойства и описание алгоритма. 

Алгоритмическая машина Тьюринга. Алгоритмическая машина Поста. Нормальные алгоритмы 

Маркова. 

Этапы алгоритмического решения задачи. Поиск данных: алгоритмы, программирование. 

Сортировка данных. 

Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для определения 

НОД двух натуральных чисел. 
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Обработка элементов последовательности, удовлетворяющих определенному условию 

(вычисление суммы заданных элементов, их максимума и т.п.). 

Алгоритмы поиска данных. Последовательный поиск. Поиск половинным делением. 

Бинарный поиск. Алгоритмы сортировки данных.   

Компьютер – 15 часов. 

История вычислительной техники. Эволюция устройства ЭВМ. Смена поколений ЭВМ. 

Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные 

системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в 

коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Классификация программного обеспечения. Многообразие операционных систем, их 

функции. Программное обеспечение мобильных устройств. Модель информационной системы 

«клиент–сервер». Распределенные модели построения информационных систем. Использование 

облачных технологий обработки данных в крупных информационных системах. 

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения.  

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего 

места. 

Логические основы компьютера. Логические элементы и переключательные схемы. 

Логические схемы элементов компьютера. 

Представление данных в компьютере. Представление целых и вещественных чисел. 

Способы представления изображений. Способы дискретного (цифрового) представления звука. 

Персональный компьютер и его устройство. История и архитектура ПК. Микропроцессор, 

системная плата, внутренняя и внешняя память. Устройства ввода и вывода информации. 

Программное обеспечение ПК. Виды программного обеспечения. Функции операционной 

системы. Операционные системы для ПК 

Информационные технологии – 35 часов. 

Технологии обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. 

Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, таблиц. 

Использование готовых шаблонов и создание собственных. 

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумерация 

страниц. Разработка гипертекстового документа: определение структуры документа, 

автоматическое формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка используемой 

литературы и таблиц. Библиографическое описание документов. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста. 

Средства создания и редактирования математических текстов. Технические средства ввода 

текста. Распознавание текста. Распознавание устной речи. Компьютерная верстка текста. 

Настольно-издательские системы. 

Технологии обработки изображения и звука. Графические технологии. Трехмерная 

графика.  
Технические средства ввода графических изображений. Кадрирование изображений. 

Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с многослойными изображениями. Работа с 

векторными графическими объектами. Группировка и трансформация объектов. 

Технологии обработки видео и звука. Мультимедиа. Мультимедийные презентации. 

Технология обработки числовой информации. Технологии табличных вычислений. 

Электронная таблица: структура, данные, функции, передача данных между листами. 

Ввод и редактирование данных. Автозаполнение. Форматирование ячеек.  

Стандартные функции. Виды ссылок в формулах. Фильтрация и сортировка данных в 

диапазоне или таблице. 
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Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 

Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных. 

Деловая графика. Фильтрация данных. Поиск решения и подбор параметра. 

Компьютерные телекоммуникации – 20 часов. 

Организация локальных компьютерных сетей. Назначение и состав ЛКС. Классы и 

топологии ЛКС. 

Глобальные компьютерные сети. История и классификация ГКС. Структура Интернета. 

Основные службы Интернета. 

Назначение коммуникационных служб Интернета. Назначение информационных служб 

Интернета. Прикладные протоколы. Основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-

сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес. Поисковый каталог: организация, назначение. 

Поисковый указатель: организация, назначение. 

Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютерных 

сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. Сетевые протоколы. 

Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные системы. Задачи системного 

администрирования компьютеров и компьютерных сетей. 

Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). 

Система доменных имен. 

Технология WWW. Браузеры. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. Динамические 

страницы. Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). Динамический 

HTML. Размещение веб-сайтов. 

Знакомство и практическое освоение работы с двумя видами информационных услуг 

глобальной сети: электронной почтой и телеконференциями; освоение приемов работы с 

браузером, изучение среды браузера и настройка браузера; освоение приемов извлечения 

фрагментов из загруженных Web-страниц, их вставка и сохранение в текстовых документах; 

освоение приемов работы с поисковыми системами Интернета: поиск информации с помощью 

поискового каталога; поиск информации с помощью поискового указателя. 

Средства для создания web-страниц. Проектирование web-сайта. Публикация web-сайта. 

Возможности текстового процессора по созданию web-страниц. Знакомство с элементами HTML и 

структурой HTML-документа. 

11 класс 

Информационные системы 

Основы системного подхода (5 ч) 

Основные теоретические сведения 

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема. 

Основные свойства систем: целесообразность, целостность. «Системный подход» в науке и 

практике.  Отличие естественных и искусственных системы. Материальные и информационные 

типы связей, действующие в системах. Роль информационных процессов в системах. Состав и 

структура систем управления. Назначение информационных систем. Состав информационных 

систем. Разновидности информационных систем. 

Реляционные базы данных (10 ч) 

Основные теоретические сведения 
База данных – основа информационной системы. Понятие базы данных (БД). Модели 

данных, используемые в БД. Основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный 

ключ. Определение и назначение СУБД. Основы организации многотабличной БД. Схема БД. 

Целостность данных. Этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД. 

Структура команды запроса на выборку данных из БД. Сортировка данных. 

Организация запроса на выборку в многотабличной БД. Основные логические операции, 

используемые в запросах. Правила представления условия выборки на языке запросов и в 

конструкторе запросов. 

Практические работы 
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Модели систем. Информационные системы. Разработка структуры и создание 

многотабличной БД. Расширение базы данных. Составление сложных запросов. Вычисляемые 

поля. 

Методы программирования 

Эволюция программирования (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

История развития языков программирования. Парадигмы программирования. Методологии 

и технологии программирования. 

Структурное программирование (47 ч) 

Основные теоретические сведения 

Паскаль - язык структурного программирования. Элементы языка и типы данных. 

Операции, функции, выражения. Оператор присваивания. Ввод и вывод данных. Структуры 

алгоритмов. Программирование ветвлений. Программирование циклов. Вспомогательные 

алгоритмы и программы. Массивы. Типовые задачи обработки массивов. Метод последовательной 

детализации. Символьный тип данных. Строки символов. Комбинированный тип данных. 

Рекурсивные подпрограммы. 

Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные 

подпрограммы. 

Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над строками. 

Двумерные массивы (матрицы).  

Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков программирования 

(Паскаль). Запись алгоритмических конструкций и структур данных в выбранном языке 

программирования. Обзор процедурных языков программирования. 

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 

Этапы решения задач на компьютере. 

Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла.  

Разработка программ, использующих подпрограммы. 

Библиотеки подпрограмм и их использование. 

Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке программирования. 

Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки программ. 

Практические работы 

Операции, функции, выражения Структуры алгоритмов и программ. Программирование 

ветвлений. Отладка программ. Программирование циклов. Разработка программ с использованием 

подпрограмм. Массивы в языке Паскаль. Типовые задачи обработки массивов. Решение задач 

ЕГЭ. Символьный тип данных. Строковый тип данных. Комбинированный тип данных.  

Рекурсивные методы программирования (5 ч) 

Основные теоретические сведения 

Рекурсивные подпрограммы. 

Практические работы 

Рекурсивные подпрограммы. Создание консольного приложения. Создание оконного 

приложения. 

Объектно-ориентированное программирование (9 ч) 
Основные теоретические сведения 

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. 

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Среды быстрой разработки программ. Графическое 

проектирование интерфейса пользователя. Использование модулей (компонентов) при разработке 

программ. 

Базовые понятия ООП. Delphi. Этапы программирования на Delphi. Программирование 

метода статистических испытаний. 

Практические работы 

Программирование метода статистических испытаний. Построение графика функции. 
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Компьютерное моделирование  

Методика математического моделирования на компьютере (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Разновидности моделирования. Математическое моделирование. Математическое 

моделирование на компьютере. 

Моделирование движения в поле силы тяжести (16 ч) 

Основные теоретические сведения 

Математическая модель свободного падения тела. Свободное падение с учетом 

сопротивления среды. Компьютерное моделирование свободного падения. Математическая 

модель задачи баллистики. Численный расчет баллистической траектории. Расчет стрельбы по 

цели в пустоте. Расчет стрельбы по цели в атмосфере. 

Практические работы 

Компьютерное моделирование свободного падения в ЭТ. Компьютерное моделирование 

свободного падения с использованием программирования. Численный расчет баллистической 

траектории в ЭТ. 

Численный расчет баллистической траектории с использованием программирования. 

Расчет стрельбы по цели в пустоте. Расчет стрельбы по цели в атмосфере. 

Моделирование распределения температуры (12 ч) 

Основные теоретические сведения 

Задача теплопроводности. Численная модель решения задачи теплопроводности. 

Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету распределения температуры. 

Программирование решения задачи теплопроводности. Программирование построения изолиний. 

Вычислительные эксперименты с построением изотерм. 

Практические работы 

Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету распределения 

температуры. Программирование решения задачи теплопроводности. Программирование расчета 

сферической поверхности. Программирование построения изолиний на Delphi. Вычислительные 

эксперименты с построением изотерм. 

Компьютерное моделирование в экономике и экологии (15 ч) 

Основные теоретические сведения 

Задача об использовании сырья. Транспортная задача. Задачи теории расписаний. Задачи 

теории игр. Пример математического моделирования для экологической системы. 

Практические работы 

Задача об использовании сырья. Транспортная задача. Задачи теории расписаний. Задачи 

теории расписаний. Задачи теории игр. Моделирование экологической системы. Моделирование 

задачи массового обслуживания. 

Имитационное моделирование (8 ч) 

Основные теоретические сведения 

Методика имитационного моделирования. Математический аппарат имитационного 

моделирования. Генерация случайных чисел с заданным законом распределения. Постановка и 

моделирование задачи массового обслуживания. 

Информационная деятельность человека 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 
Проблема подлинности полученной информации. Государственные электронные сервисы и 

услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 

Информационные пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: правила 

поведения в киберпространстве.  

Информатизация образования. Информатизация управления. Информационная 

безопасность. Информационная деятельность. Информационное общество. Информационное 

право. Информационные ресурсы. 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 
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безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные программы. Использование 

антивирусных средств. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые 

нормы использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Законодательство РФ в области программного обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение информационной безопасности. 
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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.  

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. 

 

Базовый уровень 

10 класс 

Введение  

Физика — наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Научные 

гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и 

теорий. Основные элементы физической картины мира.  

Классическая механика  

Основание классической механики. Классическая механика — фундаментальная 

физическая теория. Механическое движение. Основные понятия классической механики: путь и 

перемещение, скорость, ускорение, масса, сила. Идеализированные объекты физики. 

Ядро классической механики. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Принцип 

независимости действия сил. Принцип относительности Галилея. Закон сохранения импульса. 

Закон сохранения механической энергии. 
Следствия классической механики. Небесная механика. Баллистика. Освоение космоса. 

Границы применимости классической механики. 

Лабораторные работы 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

3. Изучение движения тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

4. Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

5. Изучение закона сохранения механической энергии при действии на тело сил тяжести и 

упругости. 
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6. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Молекулярная физика  

Основы молекулярно-кинетической теории строения вещества  

Тепловые явления. Макроскопическая система. Статистический и термодинамический 

методы изучения макроскопических систем. Основные положения молекулярно-кинетической 

теории строения вещества и их экспериментальное обоснование. Атомы и молекулы, их 

характеристики: размеры, масса. Молярная масса. Постоянная Авогадро. Количество вещества. 

Движение молекул. Броуновское движение. Диффузия. Скорость движения молекул. Скорость 

движения молекул и температура тела. Взаимодействие молекул и атомов.  

Основные понятия и законы термодинамики  

Тепловое движение. Термодинамическая система. Состояние термодинамической системы. 

Параметры состояния. Термодинамическое равновесие. Температура. Термодинамическая шкала 

температур. Абсолютный нуль температуры. Внутренняя энергия. Количество теплоты. Работа в 

термодинамике. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Второй закон 

термодинамики, его статистический смысл. 

Свойства газов 

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Газовые законы. 

Адиабатный процесс. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Модель 

реального газа. Критическая температура. Критическое состояние вещества. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Абсолютная и 

относительная влажность воздуха. Точка росы. Измерение влажности воздуха с помощью 

гигрометра и психрометра. Применение газов в технике. Принципы работы тепловых двигателей. 

КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели. Идеальный тепловой двигатель. Принцип работы 

холодильной машины. Применение тепловых двигателей в народном хозяйстве и охрана 

окружающей среды. 

Лабораторные работы 

7. Исследование зависимости объема газа данной 

массы от температуры при постоянном давлении. 

8. Измерение относительной влажности воздуха. 

Свойства твердых тел и жидкостей  

Строение твердого кристаллического тела. Кристаллическая решетка. Типы 

кристаллических решеток. Поликристалл и монокристалл. Анизотропия кристаллов. Деформация 

твердого тела. Виды деформации. Механическое напряжение. Закон Гука. Предел прочности. 

Запас прочности. Учет прочности материалов в технике. Механические свойства твердых тел: 

упругость, прочность, пластичность, хрупкость. 

Аморфное состояние твердого тела. Полимеры. Композиционные материалы и их 

применение. Модель жидкого состояния. Свойства поверхностного слоя жидкости. Поверхностное 

натяжение жидкостей. Смачивание. Капиллярность. 

Лабораторная работа 

9. Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

Электродинамика  
Электростатика  

Электрический заряд. Два рода электрических зарядов. Дискретность электрического 

заряда. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле. Напряженность электростатического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Линии напряженности электростатического поля. 

Электростатическое поле точечных зарядов. Однородное электростатическое поле. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Работа и потенциальная энергия электростатического 

поля. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Связь между напряженностью 

электростатического поля и разностью потенциалов. Электрическая емкость проводника и 
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конденсатора. Емкость плоского конденсатора. Энергия электростатического поля заряженного 

конденсатора. 

Лабораторная работа 

10. Измерение электрической емкости конденсатора. 

11 класс 

Электродинамика                                                                                                                   

Электромагнитная индукция (продолжение) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические 

колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. 

Электрические колебания 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Емкость и индуктивность в 

цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. Дифракция 

волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Оптика 

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой 

линзы. Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света 

и методы ее измерения, Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных волн. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская 

динамика. Связь массы с энергией. 

Квантовая физика.  

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. 

Атомная физика 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода 

Бора. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярный 

волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра 
Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия связи 

нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Элементарные частицы. 

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. 

Солнечная система. 

Видимые движения небесных тел. Законы движения планет. Система Земля-Луна. 

Физическая природа планет и малых тел Солнечной системы. 

Солнце и звезды. 
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Солнце. Основные характеристики звезд. Внутреннее строение Солнца и звезд  главной 

последовательности. 

Эволюция звезд: рождение, жизнь и смерть звезд. 

Строение Вселенной 

Млечный Путь - наша Галактика. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения 

которого следует добиваться, не загружая память учащихся множеством частных фактов. 

Некоторые вопросы разделов учащиеся должны рассматривать самостоятельно. Некоторые 

материалы даются в виде лекций. В основной материал 11 класса входят: учение об 

электромагнитном поле, явление электромагнитной индукции, квантовые свойства света, 

квантовые постулаты Бора, закон взаимосвязи массы и энергии. В основной материал также 

входят важнейшие следствия из законов и теорий, их практическое применение.  

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено 

использование принципа генерализации учебного материала : -такого его отбора и такой методики 

преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных фактов, понятий, 

законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками 

теоретическими и прикладными знаниями при выполнении лабораторных работ и решении задач.  

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде 

случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

 

Углубленный уровень 

10 класс 

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. 

Механика  

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики движения. 

Модели тел и движений. Движение точки и тела. Прямолинейное движение точки. Координаты. 

Система отсчета. Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. 

Описание движения на плоскости. Ускорение. Скорость при движении с постоянным ускорением. 

Зависимость координат и радиуса-вектора от времени при движении с постоянным ускорением. 

Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение 

точки по окружности. Угловая скорость. Относительность движения. Преобразования Галилея. 

Основное утверждение механики. Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Первый закон 

Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон 

Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Основные задачи механики. Состояние системы тел в 

механике. Принцип относительности в механике. Сила всемирного тяготения. Закон всемирного 
тяготения. Равенство инертной и гравитационной масс. Движение небесных тел и их 

искусственных спутников. Первая космическая скорость. Деформация и сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Сила трения. Природа и виды сил трения. Сила 

сопротивления при движении тел в вязкой среде. Неинерциальные системы отсчета, движущиеся 

прямолинейно с постоянным ускорением. Вращающиеся системы отсчета. Центробежная сила. 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. Реактивная 

сила. Уравнение Мещерского. Реактивный двигатель. Успехи в освоении космического 

пространства. Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и сохранения энергии в 
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механике. Столкновение упругих шаров. Уменьшение механической энергии под действием сил 

трения. Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого тела. Теорема о 

движении центра масс. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела. 

Закон сохранения момента импульса. Условия равновесия твердого тела. Момент силы. Центр 

тяжести. Виды равновесия. Виды деформаций твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Пластичность и хрупкость. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

Гидродинамика. Ламинарное и турбулентное течения. Уравнение Бернулли. Подъемная сила 

крыла самолета. Классификация колебаний. Уравнение движения груза, подвешенного на 

пружине. Уравнение движения математического маятника. Гармонические колебания. Период и 

частота гармонических колебаний. Фаза колебаний. Определение амплитуды и начальной фазы из 

начальных условий. Скорость и ускорение при гармонических колебаниях. Превращения энергии. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Сложение  гармонических колебаний. 

Спектр колебаний. Автоколебания. Волновые явления. Поперечные волны. Длина волны. 

Скорость распространения волны. Продольные волны. Уравнение бегущей волны. Стоячие волны 

как свободные колебания тел. Волны в среде. Звуковые волны. Скорость звука. Музыкальные 

звуки и шумы. Громкость и высота звука. Тембр. Диапазоны звуковых частот. Акустический 

резонанс. Излучение звука. Ультразвук и инфразвук. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения волн. Преломление волн. Дифракция волн. 

Молекулярная физика и термодинамика  

Физика и механика. Тепловые явления. Краткий очерк развития представлений о природе 

тепловых явлений. Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория. Основные положения 

молекулярно-кинетической теории (МКТ). Экспериментальные доказательства МКТ. Масса 

молекул. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и твердых тел. Состояние макроскопических тел в 

термодинамике. Температура. Тепловое равновесие. Равновесные (обратимые) и неравновесные 

(необратимые) процессы. Газовые законы. Модель идеального газа. Абсолютная температура. 

Уравнение состояния идеального газа. Газовый термометр. Применение газов в технике. Системы 

с большим числом частиц и законы механики. Идеальный газ в молекулярно-кинетической 

теории. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура — мера средней 

кинетической энергии. Распределение Максвелла. Измерение скоростей молекул газа. Внутренняя 

энергия идеального газа. Равновесие между жидкостью и газом. Насыщенные пары. Изотермы 

реального газа. Критическая температура. Критическое состояние. Кипение. Сжижение газов. 

Влажность воздуха. Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная энергия. Сила 

поверхностного натяжения. Смачивание. Капиллярные явления. Кристаллические тела. 

Кристаллическая решетка. Аморфные тела. Жидкие кристаллы. Дефекты в кристаллах. 

Объяснение механических свойств твердых тел на основе молекулярно-кинетической теории. 

Плавление и отвердевание. Изменение объема тела при плавлении и отвердевании. Тройная точка. 

Тепловое расширение тел. Тепловое линейное расширение. Тепловое объемное расширение. Учет 

и использование теплового расширения тел в технике. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Теплоемкости газов при постоянном 

объеме и постоянном давлении. Адиабатный процесс. Необратимость процессов в природе. 

Второй закон термодинамики. Статистическое истолкование необратимости процессов в природе. 

Тепловые двигатели. Максимальный КПД тепловых двигателей. 
Электродинамика  

Роль электромагнитных сил в природе и технике. Электрический заряд и элементарные 

частицы. Электризация тел. Закон Кулона. Взаимодействие неподвижных электрических зарядов 

внутри однородного диэлектрика. Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии напряженности 

электрического поля. Теорема Гаусса. Поле заряженной плоскости, сферы и шара. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Потенциальность электростатического поля. Потенциальная энергия заряда в однородном 

электрическом поле. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь между 
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напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. Измерение разности потенциалов. Экспериментальное определение элементарного 

электрического заряда. Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. 

Различные типы конденсаторов. Соединения конденсаторов. Энергия заряженных конденсаторов 

и проводников. Применения конденсаторов. Электрический ток. Плотность тока. Сила тока. 

Электрическое поле проводника с током. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 

проводника. Зависимость электрического сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля—Ленца. Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Измерение силы тока, напряжения и сопротивления. 

Электродвижущая сила. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Закон Ома для полной цепи. 

Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. Работа и мощность тока на участке цепи, 

содержащем ЭДС. Расчет сложных электрических цепей.  

Повторение  

Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум 

Изучение второго закона Ньютона. 

Исследование модели движения тела, брошенного под углом к горизонту. 

Изучение закона сохранения импульса при соударении стальных шаров. 

Измерение КПД электродвигателя при поднятии груза. 

Определение процентного содержания влаги в мокром снеге. 

Изучение идеальной тепловой машины Карно (компьютерное моделирование). 

Измерение температурного коэффициента линейного расширения твердых тел. 

Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости. 

Изучение цепи постоянного тока, содержащей ЭДС. 

Сборка и градуировка омметра. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 

Лабораторная работа №2 «Изучение движения тела по окружности» 

Лабораторная работа №3 «Измерение жёсткости пружины» 

Лабораторная работа №4 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» 

Лабораторная работа №7 «Измерение модуля упругости (модуля Юнга) резины» 

Лабораторная работа №8 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака» 

Лабораторная работа №9 «Измерение электроемкости конденсатора» 

Лабораторная работа №10 «Измерение удельного сопротивления проводника» 

Лабораторная работа №11 «Последовательное и параллельное соединения проводников» 

Лабораторная работа №12 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

11 класс 

Электродинамика. 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. 

Электрический ток в растворах и 

расплавах электролитов. Закон электролиза. Техническое применение электролиза. 
Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Различные типы 

самостоятельного разряда и их техническое применение. Плазма. Электрический ток в вакууме. 

Электронные лампы: диод и триод. Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. 

Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная электропроводимость 

полупроводников. Электронно-дырочный переход (p—n-переход). Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Термисторы и фоторезисторы. Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. 

Вектор магнитной индукции. Поток магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Закон 

Био—Савара—Лапласа. Закон Ампера. Применения закона Ампера. Электроизмерительные 

приборы. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Применение силы 
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Лоренца. Циклический ускоритель. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Индукционные токи в массивных проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля тока. Магнитная проницаемость — характеристика магнитных свойств 

веществ. Три класса магнитных веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма. Основные свойства 

ферромагнетиков. О природе ферромагнетизма. Применение ферромагнетиков. Свободные и 

вынужденные электрические колебания. Процессы в колебательном контуре. Формула Томсона. 

Переменный электрический ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Резистор в цепи 

переменного тока. Конденсатор в 

цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для 

цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Ламповый генератор. Генератор на транзисторе. Генерирование электрической энергии. Генератор 

переменного тока. Трансформатор. Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток. Соединение 

обмоток генератора трехфазного тока. Соединение потребителей электрической энергии. 

Асинхронный электродвигатель. Трехфазный трансформатор. Производство и использование 

электрической энергии. Передача и распределение электрической энергии. Эффективное 

использование электрической энергии. Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. 

Излучение электромагнитных волн. Энергия электромагнитной волны. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Амплитудная модуляция. Детектирование 

колебаний. Простейший радиоприемник. Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о 

телевидении. Развитие средств связи. Геометрическая оптика. Световые лучи. Закон 

прямолинейного распространения света. Фотометрия. Сила света. Освещенность. Яркость. 

Фотометры. Принцип Ферма и законы геометрической оптики. Отражение света. Плоское зеркало. 

Сферическое зеркало. Построение изображений в сферическом зеркале. Увеличение зеркала. 

Преломление света. Полное отражение. Преломление света в плоскопараллельной пластинке и 

треугольной призме. Преломление на сферической поверхности. Линза. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Формула линзы. Построение изображений в тонкой линзе. Увеличение 

линзы. Освещенность изображения, даваемого линзой. Недостатки линз. Фотоаппарат. 

Проекционный аппарат. Глаз. Очки. Лупа. Микроскоп. Зрительные трубы. Телескопы. Волновые 

свойства света. Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. Длина световой волны. 

Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. Некоторые применения интерференции. 

Дифракция света. Теория дифракции. Дифракция Френеля на простых объектах. Дифракция 

Фраунгофера. Дифракционная решетка. Разрешающая способность микроскопа и телескопа. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. Поперечность световых волн и 

электромагнитная теория света. Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные 

приборы. Виды спектров. Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. 

Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений. 

Основы специальной теории относительности 

Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты 

теории относительности. Относительность одновременности. Преобразования Лоренца. 

Относительность расстояний. Относительность промежутков времени. Релятивистский закон 

сложения скоростей. Релятивистская динамика. Зависимость массы от скорости. Синхрофазотрон. 

Связь между массой и энергией. 
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики. Зарождение квантовой теории. Тепловое излучение. 

Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. Гипотеза Планка о квантах. 

Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. Опыты П. Н. Лебедева и С. 

И. Вавилова. Давление света. Химическое действие света. Фотография. Запись и воспроизведение 

звука в кино. Спектральные закономерности. Строение атома. Модель Томсона. Опыты 

Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Экспериментальное доказательство существования стационарных состояний. Трудности теории 

Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-
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волновой дуализм. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Волны 

вероятности. Интерференция вероятностей. Многоэлектронные атомы. Квантовые источники 

света — лазеры. Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. Открытие естественной радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучение. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. 

Правило смещения. Искусственное превращение атомных ядер. Открытие нейтрона. Строение 

атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Искусственная радиоактивность. 

Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные 

реакции. Применение ядерной энергии. Получение радиоактивных изотопов и их применение. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. Три этапа в развитии физики элементарных 

частиц. Открытие позитрона. Античастицы. Распад нейтрона. Открытие нейтрино. 

Промежуточные бозоны — переносчики слабых взаимодействий. Сколько существует 

элементарных частиц. Кварки. Взаимодействие кварков. Глюоны. 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная 

система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Общие характеристики планет. 

Планеты земной группы. Далекие планеты. Солнце и звезды. Классификация звезд. Эволюция 

Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Темная материя и темная энергия. Единая 

физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция. 

Лабораторный практикум 

1. Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Изучение автоколебаний. 

4. Изучение поперечных волн в струне с закрепленными концами. 

5. Изучение свойств звуковых волн. 

6. Опытная проверка закона Гей‑Люссака. 

7. Изучение распределения молекул идеального газа по скоростям (компьютерное 

моделирование). 

8. Изучение теплового взаимодействия (компьютерное моделирование). 

9. Измерение модуля Юнга резины. 

10. Измерение емкости конденсатора. 

11. Измерение удельного сопротивления проводника. 

12. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

13. Расширение предела измерения вольтметра/амперметра. 

14. Изучение температурной зависимости сопротивления металлов и полупроводников. 

15. Изучение процесса прохождения электрического тока в растворах электролитов. 

16. Изучение полупроводникового диода. 

17. Изучение процессов выпрямления переменного тока. 

18. Изучение процесса прохождения тока в биполярном транзисторе. 

19. Изучение цепи переменного тока. 

20. Изучение резонанса в цепи переменного тока. 

21. Измерение коэффициента мощности цепи переменного тока. 

22. Изучение однофазного трансформатора. 

23. Измерение емкости конденсатора и индуктивности катушки. 

24. Ознакомление с процессами модуляции и демодуляции (детектирования) 

электромагнитных колебаний. 

25. Изучение закона преломления света. 

26. Измерение показателя преломления стекла при помощи микроскопа. 

27. Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы. 

28. Сборка оптических систем. 

29. Исследование интерференции света. 

30. Исследование дифракции света. 
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31. Определение длины световой волны при помощи дифракционной решетки. 

32. Изучение явлений фотоэффекта. Измерение работы выхода электрона. 
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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 химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и 

включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на подготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний; умение применять полученные знания для решения практических и 

учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации; умение 

систематизировать и обобщать полученные знания. Изучение предмета на углубленном уровне 

позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с 

позиции экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с получением, применением и переработкой веществ. 

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. 

 

Базовый уровень 

10 класс 

Введение  

Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный эксперимент. 

Вывод. 

Тема 1. Теория  строения  органических  соединений  

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения теории строения 

органических соединений. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической 

связи. Изомерия и изомеры. 
Тема 2. Углеводороды  и  их  природные  источники  

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического 

сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан 

и этан как представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, 

дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы. Механизм 

свободнорадикального галогенирования алканов. 

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности 

(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, 

бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KМnO4) и применение этилена. 
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Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием 

сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). 

Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, 

гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении бензола. 

Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение.  

Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. 

Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. 

Тема 3. Кислородсодержащие  органические  соединения  

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства 

этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением глюкозы и 

гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один 

представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. 

Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). 

Получение и применение фенола. 

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о 

кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция 

поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и применение 

формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и 

термореактивность. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной 

кислоты. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со 

спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные представители 

кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные 

жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мыла́. Синтетические моющие средства (СМС). 

Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем. 

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о 

двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы как альдегида  и 

многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. 

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и биологическая 

роль. Применение этих полисахаридов. 

Тема 4. Азотсодержащие органические  соединения  
Амины. Метиламин  как  представитель  алифатических аминов  и анилин — как 

ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его 

свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное влияние атомов в 

молекулах органических соединений на примере анилина. Получение анилина по реакции Н. Н. 

Зинина. Применение анилина. 

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие с щелочами и 

кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы. 

Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических 
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аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. Аминокислоты в природе, 

их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. Белки. Белки как полипептиды. Структура 

белковых молекул. Свойства белков (горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль 

белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. 

РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о 

генной инженерии и биотехнологии. 

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о генетической 

связи  и генетических рядах. 

Тема 5. Химия  и  жизнь  

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения 

синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. Строение 

полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. Понятие о пластмассах. Термопластичные и 

термореактивные полимеры. Отдельные представители синтетических и искусственных 

полимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. Понятие о 

химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. Классификация и 

отдельные представители химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное, 

винилхлоридное (хлорин), полинитрильное (нитрон), полиамидное (капрон, найлон), полиэфирное 

(лавсан). 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН 

среды. Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость действия от 

температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими катализаторами. 

Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация 

витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как 

представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая 

физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях. Отдельные 

представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятие о 

стероидных гормонах на примере половых гормонов. 

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика. 

Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы органических 

веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по идентификации 

органических соединений. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

11 класс 

Тема 1. Периодический закон и строение атома  

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона.  Первые попытки классификации 
химических элементов.  Важнейшие понятия химии: атом, относительная атомная и молекулярная 

массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в 

формулировке Д. И. Менделеева. 

Периодическая система Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева как 

графическое отображение Периодического закона. Различные варианты Периодической системы. 

Периоды и группы. Значение Периодического закона и Периодической системы. 

Строение атома. Атом — сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения 

атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. Электронная 

оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s и р. Распределение электронов по 
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энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Валентные возможности атомов химических элементов. 

Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического элемента. 

Современная формулировка Периодического закона. Причина периодичности в изменении 

свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в электронных 

оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и  р-элементы; d 

и fэлементы. 

Тема 2. Строение  вещества  

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. 

Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание электронных орбиталей. a- 

и pсвязи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические связи. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь как 

крайний случай ковалентной полярной связи. Формульная единица вещества. Относительность 

деления химических связей на типы. 

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Зависимость 

электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы. 

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем 

газообразных веществ (при н.у.). Жидкости. 

Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного 

взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере воды).  

Использование воды в быту и на производстве. Внутримолекулярная водородная связь и ее 

биологическая роль. 

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, 

атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их 

отличительные свойства. 

Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные 

смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Решение задач 

на массовую долю примесей. Классификация веществ по степени их чистоты. 

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы. Золи и гели.  

Тема 3. Электролитическая  диссоциация  

Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, 

растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как физикохимический 

процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. Молярная концентрация 

вещества. Минеральные воды. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической 

диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Водородный показатель. 

Кислоты  в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических 

и органических кислот. Условия течения реакций между электролитами до конца. Специфические 

свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот. 
Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 

свойства. Амины как органические основания. Сравнение свойств аммиака, метиламина и 

анилина. 

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. 

Соли кислые и осно́вные. Соли органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд напряжений 

металлов и его использование для характеристики восстановительных свойств металлов. 

Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН)  в растворах гидролизующихся 

солей. Гидролиз органических веществ, его значение. 

Тема 4. Химические  реакции  
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Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава веществ. 

Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции 

разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, 

отщепления, замещения и изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как 

частный случай реакций присоединения. 

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, аналитическое 

выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, температуры, природы 

реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон действующих масс. Решение задач на 

химическую кинетику. 

Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры 

каталитических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от 

неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Химическое равновесие.  Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и 

способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в промышленности. 

Понятие об оптимальных условиях проведения технологического процесса. 

Окислительно-восстановительные процессы.  Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлотермия. 

Коррозия металлов как окислительновосстановительный процесс. Способы защиты 

металлов от коррозии. 

Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислителей. 

Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как 

восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. Общая 

характеристика галогенов. 

Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов и 

расплавов электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. 

Практическое значение электролиза.  

Заключение. Перспективы развития химической науки  и химического производства. 

Химия и проблема охраны окружающей среды. 

Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических соединений. 

 

Углубленный уровень 

10 класс 

Введение  

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. 

Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни общества.  Краткий 

очерк истории развития органической химии. 
Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А. 

Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. Шпейере. 

Основные положения теории строения органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое 

строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s- и р-. Электронные и электронно-графические 

формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Ковалентная химическая 

связь и ее разновидности: s- и p-. Образование молекул Н2, Cl2, N2, HCl, H2O, NH3, CH4, C2H4, 

C2H2. Водородная связь. Образование ионов NH4+ и H3O+. Сравнение обменного и донорно-

акцепторного механизмов образования ковалентной связи. 
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Первое валентное состояние – sp3-гибридизация – на примере молекулы метана и других 

алканов. Второе валентное состояние – sp2-гибридизация – на примере молекулы этилена. Третье 

валентное состояние – sp-гибридизация – на примере молекулы ацетилена. Геометрия молекул 

этих веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. Модель Гиллеспи для объяснения 

взаимного отталкивания гибридных орбиталей и их расположения в пространстве с минимумом 

энергии. 

Тема 1. Строение и классификация  органических соединений  

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: ациклические 

(алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и арены) и 

гетероциклические. Классификация органических соединений по функциональным группам: 

спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Тривиальные названия веществ. Номенклатура рациональная и ИЮПАК (IUPAC). 

Принципы образования названий органических соединений по ИЮПАК: замещения, 

родоначальной структуры, старшинства характеристических групп. 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения 

(кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Пространственная изомерия и 

ее виды: геометрическая и оптическая. Биологическое значение оптической изомерии. Отражение 

особенностей строения молекул геометрических и оптических изомеров в их названиях. 

Тема 2. Реакции органических соединений  

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз 

галогеналканов. 

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. 

Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге 

алканов и деполимеризации полимеров. 

Реакции изомеризации. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; образование 

ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 

Классификация реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и электрофильные) и 

принципу изменения состава молекулы. Взаимное влияние атомов в молекулах органических 

веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило Марковникова. 

Расчетные задачи. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Комбинированные задачи. 

Тема 3. Углеводороды  

Понятие об углеводородах 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и 

других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе. 

Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 

Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей 

карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в 

различных условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. Применение 

алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. Практическое использование 
знаний о механизме (свободнорадикальном) реакций в правилах техники безопасности в быту и на 

производстве. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и 

других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и физические 

свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов, спиртов. 

Поляризация p-связи в молекулах алкенов на примере пропена. Понятие об индуктивном (+I) 

эффекте на примере молекулы пропена. Реакции присоединения (галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Реакции окисления и полимеризации алкенов. 
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Применение алкенов на основе их свойств. Механизм реакции электрофильного присоединения к 

алкенам. Окисление алкенов в «мягких» и «жестких» условиях. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и 

других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение 

алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции 

присоединения: галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), 

гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. Окисление алкинов. Особые свойства 

терминальных алкинов. Применение  алкинов. 

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура 

алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение p-связей в молекулах алкадиенов: 

кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, 

их получение. Аналогия  в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация 

алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы С. В. 

Лебедева. Особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными p-связями. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение цикла в 

С3Н6, С4Н8 и С5Н10,  конформации С6Н12. Изомерия циклоалканов (углеродного скелета, цис-, 

транс-, межклассовая). Получение и химические свойства циклоалканов: горение, разложение, 

радикальное замещение,  изомеризация. Особые свойства циклопропана, циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение p-

связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние боковой цепи 

на электронную плотность сопряженного p-облака в молекулах гомологов бензола на примере 

толуола. Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: галогенирование, 

нитрование и алкилирование. Применение бензола и его гомологов. Радикальное хлорирование 

бензола. Условия проведения реакции радикального хлорирования бензола. Каталитическое 

гидрирование бензола. Механизм реакций электрофильного замещения: галогенирования и 

нитрования бензола  и его гомологов. Сравнение реакционной способности бензола  и толуола в 

реакциях замещения. Ориентирующее действие метильной группы в реакциях замещения с 

участием толуола.  Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции по 

боковой цепи алкилбензолов. 

Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка. 

Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав и 

практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. Происхождение 

природных источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и ароматизация 

нефтепродуктов. Экологические аспекты добычи, переработки и использования полезных 

ископаемых. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе 

(объему) продуктов сгорания. Нахождение молекулярной формулы вещества по его 

относительной плотности и массовой доле элементов в соединениях. Комбинированные задачи. 

Тема 4. Кислородсодержащие соединения  

Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение гидроксильных 

групп, межклассовая, углеродного скелета). Физические свойства спиртов, их получение. 

Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. 

Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: 
образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и 

внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. 

Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Важнейшие представители спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм, 

его последствия. Профилактика алкоголизма. 

Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола как 

функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в молекулах 

органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. 

Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение 
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кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и многоатомных 

спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. Применение производных 

фенола. 

Альдегиды и кетоны. Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и 

номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства формальдегида 

и его гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов. Химические свойства 

альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, 

окисление аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)). Качественные 

реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. Особенности 

строения и химических свойств кетонов. Нуклеофильное присоединение к карбонильным 

соединениям. Присоединение циановодорода и гидросульфита натрия. Способы получения. 

Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному 

механизму на свету. Качественная реакция на метилкетоны. 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их 

зависимость от строения молекул. Способы получения. Карбоновые кислоты в природе. 

Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот 

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние 

углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее 

проведения. Химические свойства непредельных карбоновых кислот, обусловленные наличием p-

связи в молекуле. Реакции электрофильного замещения с участием бензойной кислоты. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров (углеродного 

скелета и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, 

гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — гидролиза; факторы, влияющие 

на него. Решение расчетных задач на определение выхода продукта реакции (в %) от теоретически 

возможного, установление формулы и строения вещества по продуктам его сгорания (или 

гидролиза). 

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение 

жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические функции 

жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих свойств мыла. 

Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение моющих свойств мыла и 

CMC (в сравнении). 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Тема 5. Углеводы  

Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в 

растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. 

Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, 

реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, 

молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на 

основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и химических 

свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 
Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие 

дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз 

дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, свойства, 

биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. 

Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их 

биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. 

Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами — образование 

сложных эфиров. 
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Тема 6. Азотсодержащие соединения  

Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. 

Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление 

нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: 

взаимодействие с водой  и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. 

Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов  в молекулах на примере 

аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение аминов. 

Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот. 

Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие 

аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, образование сложных 

эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации 

аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). Биологическая роль аминокислот. 

Применение аминокислот. Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и 

пептидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. 

Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. 

Биологические функции белков. Значение белков. Четвертич-ная структура белков как агрегация 

белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. 

Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о пиримидиновых и 

пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры молекулы ДНК. 

Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные формы 

животных и растений. 

Тема 7. Биологически активные соединения  

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы потребления 

витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и жирорастворимые (на примере 

витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. Профилактика 

авитаминозов. Отдельные представители водорастворимых витаминов (С, РР, группы В) и 

жирорастворимых витаминов (А, D, Е), их биологическая роль. 

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. 

Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности 

строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. Зависимость активности 

фермента от температуры и рН среды. Особенности строения и свойств в сравнении с 

неорганическими катализаторами. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: стероиды, 

производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители 

гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: 

сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные способы применения, 

лекарственные формы. Краткие исторические сведения о возникновении и развитии 

химиотерапии. Механизм действия некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, 

прогнозирование свойств на основе анализа химического строения. Антибиотики, их 

классификация по строению, типу и спектру действия. Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее 

профилактика. 
Химический практикум  

Качественный анализ органических соединений. Углеводороды. Спирты и фенолы. 

Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. Углеводы. Амины, аминокислоты, белки. 

Идентификация органических соединений. Действие ферментов на различные вещества. Анализ 

некоторых лекарственных препаратов (аспирина, парацетамола). 

11 класс 

Строение атома  

Атом — сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и нейтроны. 

Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира. 
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Состояние электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь. Квантовые числа. Форма 

орбиталей (s, p, d, f). Энергетические уровни и подуровни. Строение электронных оболочек 

атомов. Электронные конфигурации атомов элементов. Принцип Паули и правило Гунда. 

Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная классификация элементов: s-

,p-, d- и f-семейства. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. Валентные 

возможности атомов химических элементов, обусловленные числом неспаренных электронов в 

нормальном и возбужденном состояниях. Другие факторы, определяющие валентные 

возможности атомов: наличие неподеленных электронных пар и наличие свободных орбиталей. 

Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления». 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и 

строение атома. Предпосылки открытия периодического закона: накопление фактологического 

материала, работы предшественников (И. Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. 

А. Ньюлендса, Л. Ю. Мейера); съезд химиков в Карлсруэ. Личностные качества Д. И. Менделеева. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка 

периодического закона. Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодические 

зависимости. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка понятия 

«химический элемент». Закономерность Ван-ден-Брука — Мозли. Вторая формулировка 

периодического закона. Периодическая система Д. И. Менделеева и строение атома. Физический 

смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода. Причины изменения 

металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе больших 

и сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. Значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира. 

Строение вещества. Дисперсные системы  

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и ионные 

кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее классификация: по механизму 

образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная и 

неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (σ и π), по кратности (одинарная, 

двойная, тройная и полуторная). Полярность связи и полярность молекулы. Кристаллические 

решетки веществ с ковалентной связью: атомная и молекулярная. Металлическая химическая 

связь и металлические кристаллические решетки. Водородная связь: межмолекулярная и 

внутримолекулярная. Механизм образования этой связи, ее значение.Межмолекулярные 

взаимодействия.Единая природа химических связей: ионная связь как предельный случай 

ковалентной полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные виды связи в одном 

веществе и т. д. 

Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, поляризуемость, направленность. 

Геометрия молекул. 

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. sр3-гибридизация у алканов, воды, аммиака, 

алмаза; sр2-гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов и графита; sp-гибридизация 

у соединений бериллия, алкинов и карбина. Геометрия молекул названных веществ. 

Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные понятия химии 
высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «макромолекула», «структурное 

звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения полимеров: 

реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма 

макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические и 

неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. 

Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации углерода, 

кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и 

молекулярного строения (сера пластическая и др.). 
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Теория строения химических соединений А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории 

строения химических соединений: работы предшественников (Ж.Б. Дюма, Ф. Велер, Ш.Ф. Жерар, 

Ф.А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в Шпейере. Личностные качества А.М. Бутлерова. 

Основные положения теории химического строения органических соединений и 

современной теории строения. Изомерия в органической и неорганической химии. Взаимное 

влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ. 

Основные направления развития теории строения органических соединений (зависимость 

свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и пространственного 

строения). Индукционный и мезомерный эффекты. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические основы 

общности периодического закона Д.И. Менделеева и теории строения А.М. Бутлерова в 

становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский 

менталитет), предсказании (новые элементы — Ga, Se, Ge и новые вещества — изомеры) и 

развитии (три формулировки). 

Дсперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная 

фаза. Типы дисперсных систем и их значение в природе и жизни человека. Дисперсные системы с 

жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и гели. Эффект Тиндаля. 

Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о 

химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие без изменения 

качественного состава веществ: аллотропизация, изомеризация и полимеризация. Реакции, идущие 

с изменением состава веществ: по числу и составу реагирующих и образующихся веществ 

(разложения, соединения, замещения, обмена); по изменению степеней окисления элементов 

(окислительно-восстановительные реакции и неокислительно-восстановительные реакции); по 

тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению 

(обратимые и необратимые); по использованию катализатора (каталитические и 

некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, инициирующей 

реакцию (фотохимические, радиационные, электрохимические, термохимические). Особенности 

классификации реакций в органической химии. 

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. Внутренняя 

энергия и экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. Теплота образования. Понятие об энтальпии. Закон Г.И. Гесса и 

следствия из него. Энтропия. Энергия Гиббса. Возможность протекания реакций в зависимости от 

изменения энергии и энтропии. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Скорость гомо- и 

гетерогенной реакции. Энергия активации. Элементарные и сложные реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции: природа реагирующих веществ; температура (закон 

Вант-Гоффа); концентрация (основной закон химической кинетики); катализаторы. Катализ: гомо- 

и гетерогенный; механизм действия катализаторов. Ферменты. Их сравнение с неорганическими 

катализаторами. Ферментативный катализ, его механизм. Ингибиторы и каталитические яды. 

Зависимость скорости реакций от поверхности соприкосновения реагирующих веществ. 
Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом 

равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. Константа 

равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление и температура. 

Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация. Механизм диссоциации веществ с различным типом химической связи. Свойства 

ионов. Катионы и анионы. Кислоты, соли, основания в свете электролитической диссоциации. 

Степень электролитической диссоциации, ее зависимость от природы электролита и его 
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концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация электролитов. Реакции, 

протекающие в растворах электролитов. Произведение растворимости. 

Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель рН. Среды водных растворов электролитов. Значение 

водородного показателя для химических и биологических процессов. 

Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений (галогеналканов, 

сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз неорганических веществ. 

Гидролиз солей — три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое 

применение гидролиза. 

Вещества и их свойства  

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные 

гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, кислые, 

основные и комплексные. 

Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация веществ в 

зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности связей 

(предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: галогеналканы, 

спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, 

нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе Д.И. Менделеева и строение их 

атомов. Простые вещества — металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. 

Аллотропия. Общие физические свойства металлов. Ряд стандартных электродных потенциалов. 

Общие химические свойства металлов (восстановительные свойства): взаимодействие с 

неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, кислотами и солями в 

растворах, органическими соединениями (спиртами, галогеналканами, фенолом, кислотами), со 

щелочами. Значение металлов в природе и в жизни организмов. 

Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая коррозия. 

Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: пиро-, 

гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его 

практическое значение. 

Переходные металлы. Железо. Медь, серебро; цинк, ртуть; хром, марганец (нахождение в 

природе; получение и применение простых веществ; свойства простых веществ; важнейшие 

соединения). 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе Д.И. Менделеева, строение их 

атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в 

периодической системе. Неметаллы — простые вещества. Их атомное и молекулярное строение. 

Аллотропия и ее причины. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: 

взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными неметаллами, 

некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со 

фтором, кислородом, сложными веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и др.). 

Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение 

молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства. Отношение к воде. Изменение 
кислотно-основных свойств в периодах и группах. 

Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. 

Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов 

неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от степени окисления неметалла. 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической теории. 

Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация органических и неорганических кислот. 

Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, с 

основными оксидами, с амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, образование сложных 
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эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и азотной кислот. Особенности свойств 

уксусной и муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической теории. 

Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства щелочей и 

нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное 

влияние атомов в молекуле анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения в свете 

протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов некоторых металлов: 

взаимодействие с кислотами и щелочами. Понятие о комплексных соединениях. 

Комплексообразователь, лиганды, координационное число, внутренняя сфера, внешняя сфера. 

Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, спиртами, 

друг с другом (образование полипептидов), образование внутренней соли (биполярного иона). 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. Генетические 

ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (на примере серы и кремния), 

переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и генетическая связь в 

органической химии (для соединений, содержащих два атома углерода в молекуле). Единство 

мира веществ. 

Химический практикум 

Практическая работа №1 «Получение, собирание и распознавание газов и изучение их 

свойств» 

Практическая работа №2 «Скорость химических реакций, химическое равновесие» 

Практическая работа №3 «Сравнение свойств неорганических и органических соединений» 

Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз»» 

Практическая работа №5 «Решение экспериментальных задач по неорганической химии» 

Практическая работа №6 «Решение экспериментальных задач по органической химии» 

Практическая работа №7 «Генетическая связь между классами неорганических и 

органических веществ» 

Практическая работа №8 «Распознавание пластмасс и волокон» 

Химия и общество  

Химия и производство. Химическая промышленность, химическая технология. Сырье для 

химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для химического 

производства. Научные принципы химического производства. Защита окружающей среды и 

охрана труда при химическом производстве. Основные стадии химического производства 

(аммиака и метанола). Сравнение производства этих веществ. 

Химия и сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и 

почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их классификация. Химические 

средства защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с ними. 

Химизация животноводства. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от 

химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от 

химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. Биотехнология и 

генная инженерия. 
Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптечка. Моющие и чистящие средства. 

Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и пища. 

Маркировка упаковок пищевых продуктов и промышленных товаров и умение их читать. 

Экология жилища. Химия и генетика человека. 
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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. 

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. 

 

Базовый уровень 

10 класс 

Тема1.Введение в курс общебиологических явлений  

Биология как наука.Основные свойства жизни. Отличительные признаки 

живого.Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации живой 

природы. Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, описание и 

эксперимент).Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Живой мир и культура.  Творчество в истории человечества. Труд и искусство, их влияние 

друг на друга, взаимодействие с биологией и природой. 

Экскурсия «Многообразие видов в родной природе. Сезонные изменения (ритмы) в живой 

природе» 

Тема2. Биосферный уровень организации жизни  

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере.Гипотезы 
А.И.Опарина и Дж.Холдейна о возникновении жизни (живого вещества) на Земле. Этапы 

биологической эволюции в развитии биосферы.  

Эволюция биосферы. Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический 

круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема.Человек как житель биосферы. 

Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Роль взаимоотношений 

человека и природы в развитии биосферы.Особенности биосферного уровня организации живой 

материи. 
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Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, 

ограничивающее и сигнальное действия экологических факторов. 

Тема3. Биогеоценотический уровень организации жизни 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз 

и экосистема. 

Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение и 

свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 

Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия экосистем. 

Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа №1:«Приспособления видов к совместной жизни в биогеоценозах» 

Тема4. Популяционно-видовой уровень  

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида.История 

эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. Популяция как основная единица 

эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты эволюции.  Система живых 

организмов на Земле. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об 

эволюции – синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюции человека. 

Гипотезы происхождения человека. 

Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация и дегенерация. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Биоразнообразие – современная проблема науки и общества. Проблема сохранения 

биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Всемирная стратегия 

сохранения природных видов. 

Особенности популяционно-видового уровня жизни.  

Лабораторная работа №2 Морфологические критерии вида 

Лабораторная работа №3Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных 

11 класс 

Тема 1. Организменный уровень организации жизни  

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 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. 
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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 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. 

Лабораторная работа. Решение элементарных генетических задач. 

Тема 2. Клеточный уровень организации жизни  

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 

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. Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках. 

Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и управление в клетке. Понятие 

«целесообразность». Научное познание и проблемы целесообразности. 

Лабораторная работа. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня. 

Тема 3. Молекулярный уровень проявления жизни  

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 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. 
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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. 

Осознание человечеством непреходящей ценности жизни. Экологическая культура – важная 

задача человечества. 

Тема 4. Заключение  

Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной биосистемами разных уровней 

сложности. Отличие живых систем от неживых. 

 

Углубленный уровень 

10 класс 

Раздел1. Введение в курс биологии 10 класса   

Тема1.Биология как наука и её прикладное значение  

Введение: задачи курса биологии в старшей школе. Биология как наука о живом. Отрасли 

биологии, её связи с другими науками. Биологическое разнообразие как проблема в истории науки 

биологии. Практическая биология и её значение. Биотехнология. Бионика. Роль биологических 

знаний в формировании современной естественнонаучной картины мира. Осознание ценности 

изучения биологических видов.  

Экскурсия. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе. 

Тема 2.Общие биологические явления и методы их исследования 

Основные свойства жизни. Общие признаки биологических систем. Отличительные 

признаки живого от неживого.Определение понятия «жизнь».Биосистема как объект изучения 

биологии и как структурная единица живой материи. Структурные уровни организации живой 

природы: молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический, биосферный..Методы биологических исследований. Наблюдение, 

эксперимент, описание, измерение и определение видов как методы изучения природы. 

Моделирование и мониторинг. Определение видов растений и животных.  

Лабораторные работы: Наблюдение за живой клеткой.Методика работы с определителями 

растений и животных.  

Раздел 2. Биосферный уровень организации жизни  

Тема3. Учение о биосфере 

Понятие о биосфере. Границы и структура биосферы. Функциональная структура 

биосферы. Учение В.И.Вернадского о живом веществе биосферы. Живое вещество и его 

особенности. Функции живого вещества в биосфере.  

Тема 4. Происхождение живого вещества 

Гипотезы происхождения живого вещества на Земле , их анализ и оценка. Современные 

гипотезы происхождения жизни (А.И.Опарин и Дж. Холдейн). Предыстория происхождения 
живого на Земле. Физико-химическая эволюция в развитии биосферы. Этапы возникновения 

жизни на Земле. Этапы эволюции органического мира и её значение в развитии биосферы. 

Эволюция биосферы. Хронология развития жизни на Земле.  

Тема 5.Биосфера как глобальная биосистема 

Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. Функциональная неоднородность 

живого вещества. Особенности распределения биомассы на Земле. Круговороты веществ и потоки 

энергии в биосфере. Биологический круговорот и его значение. Биогенная миграция атомов. 

Механизмы устойчивости биосферы.  

Тема 6. Условия жизни в биосфере  
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Условия жизни на Земле. Среды жизни на Земле. Экологические факторы и их значение. 

Комплексное действие факторов среды на организмы. Общие закономерности влияния 

экологических факторов на организм. Закон оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. 

Фотопериодизм. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Человек как житель 

биосферы. Понятие о ноосфере. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью 

человека. Проблема устойчивого развития биосферы. Особенности биосферного уровня живой 

материи и его роль в обеспечении жизни на Земле. Роль взаимоотношений человека и природы в 

развитии биосферы. Живой мир и культура. Лабораторные работы. Определение пылевого 

загрязнения воздуха в помещении и на улице.  

Экскурсия.Живой мир вокруг нас. Приёмы описания растительного покрова возле школы.  

Раздел 3. Биогеоценотический уровень организации жизни 

7. Природное сообщество как биогеоценоз и экосистема 

Биогеоценоз как часть биосферы. Биогеоценоз как биосистема и особый уровень 

организации жизни. Биогеоценозы как структурные компоненты биосферы. Понятия: 

«биогеоценоз», «биоценоз», «экосистема». Структура экосистемы. Функциональные компоненты 

экосистемы. Понятия: «экотоп» и «биотоп». Пространственная и видовая структура биогеоценоза. 

Характеристики биогеоценоза. Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых 

цепей. Пирамиды чисел. Правила экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения 

энергии в биогеоценозе. Строение и свойства биогеоценоза (экосистемы).Экологические ниши и 

жизненные формы организмов в биогеоценозе. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. 

Системы «хищник-жертва», «паразит- хозяин». Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и 

динамика экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. Понятие о сукцессии. Стадии развития 

биогеоценозов. Суточные изменений в биогеоценозе. Сезонные изменения в биогеоценозе. 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации. Лабораторные работы. 

Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах . Свойства экосистем. 

8.Многообразие биогеоценозов и их значение 

Многообразие биогеоценозов (экосистем) в природе. Водные экосистемы. Сухопутные 

биогеоценозы. Искусственные биогеоценозы- агроэкосистемы(агробиоценозы). Сравнительная 

характеристика естественных экосистем и агроэкосистем. Сохранение разнообразия экосистем. 

Влияние деятельности человека на биогеоценозы. Использование биогеоценозов в истории 

человечества. Экологические законы природопользования. Живая природа в литературе и 

народном творчестве.  

Лабораторные работы. Оценка экологического состояния территории, прилегающей к 

школе. 

Экскурсия. Природная экосистема(лес, луг, водоём). Агроэкосистема (поле, сад). 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень жизни 

9.Вид и видообразование  

Вид, его характеристика и структура. Критерии вида.Популяция как структурная единица 

вида и как форма его существования. Типы популяций. Популяция как структурный компонент 

биогеоценозов. Популяция как элементарная единица эволюции. Понятие о генофонде популяции. 

Исследования С.С.Четверикова. Понятие о микроэволюции и образовании видов. Элементарные 

факторы эволюции. Движущие силы эволюции. Естественный отбор- главный движущий фактор 

эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Искусственный 
отбор как фактор увеличения биологического разнообразия. Видообразование –процесс 

увеличения видов на Земле. Лабораторные работы. Характеристика вида. Значение 

искусственного отбора  

10.Происхождение и этапы эволюции человека 

Видообразование-путь происхождения человека. Место человека в системе живого мира. 

Понятия «гоминиды» и «понгиды».Предшественники человека. Популяционная концепция 

происхождения человека. Этапы эволюции человека. История изучения антропогенеза. 

Особенности эволюции человека. Человек как уникальный вид живой природы. Политипичный 
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характер вида Человек разумный. Расселение человека по земному шару. Человеческие расы и 

гипотезы происхождения рас. Находки палеолитического человека на территории России.  

11.Учение об эволюции и его значение  

Развитие эволюционных идей в истории биологии. Значение работ К.Линнея. Значение 

работ Ж.Б.Ламарка и эволюционной теории Ч.Дарвина. Теория Ч.Дарвина об эволюции. Роль 

эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Современное учение об эволюции. Синтетическая теория эволюции. Доказательства эволюции 

живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства (закон Бэра).Основные 

направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация (А.Н Северцов, 

И.И.Шмальгаузен). Причины биологического прогресса и биологического регресса. Основные 

ароморфозы в эволюции растений и животных. Система живых организмов на Земле. Основные 

закономерности эволюции. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде 

обитания. Образование новых видов. Способы видообразования. Микро- и макроэволюция. 

Сохранение многообразия видов- основа устойчивости биосферы. Новая система органического 

мира. Особенности популяционно-видового уровня организации жизни  

Лабораторные работы. Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у организмов. 

12.Сохранение биоразнообразия – насущная задача человечества 

Проблема сохранения биологического разнообразия. Значение диких видов растений и 

животных. Генофонд и охрана редких и исчезающих видов . Проблемы утраты биологического 

разнообразия. Всемирная стратегия сохранения природных видов. Изучение морфологических 

критериев вида на живых комнатных растениях. Выявление свойств ароморфозов у растений и 

идиоадаптаций у животных. Экскурсия. Выявление способов размножения в природе. Знакомство 

с многообразием сортов растений и пород крс в племенном хозяйстве «Новая жизнь». 

11 класс 

Раздел V. Организменный уровень жизни 

Живой организм как биологическая система. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного 

организма. Гомеостаз. Основные процессы жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Типы питания и способы добывания пищи организмами: гетеротрофы (сапротрофы, 

паразиты, хищники) и автотоофы (хемотрофы и фототрофы). Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. 

Размножение и развитие организмов. Воспроизведение организмов, его значение. Типы 

размножения. Бесполое и половое размножение, его значение. Оплодотворение и его значение. 

Внешнее и внутреннее оплодотворение у животных. Двойное оплодотворение у цветковых 

растений. Жизненные циклы и чередование поколений. Индивидуальное развитие 

многоклеточного организма (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие 

организмов. Причины нарушений развития организмов. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Лабораторная работа № 1«Свойства живых организмов». 

1. Наблюдение за передвижением животных: инфузории-туфельки, дождевого червя, 

улитки, аквариумной рыбки. 

2. Выявление поведенческих реакций животных на факторы внешней среды. 

Основные закономерности наследования признаков. Наследственность и изменчивость — 
свойства организмов. Изменчивость признаков организма и её типы. Генетика. Истории развития 

генетики. 

Методы генетики. Методы изучения наследственности человека. Генетическая 

терминология и символика Основные понятия генетики. Гены и признаки. Закономерности 

наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы. Моногибридное и 

дигибридное скрещивание. Закономерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. 

Взаимодействие генов. Теория гена. Развитие знаний о генотипе. Генотип как целостная система. 

Геномчеловека. Хромосомная теория наследственности. 
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Определение пола. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные 

болезни, их профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. Основные факторы, 

формирующие здоровье человека. Образ жизни и здоровье человека. Роль творчества в жизни 

человека и общества. 

Практические  работы: 

№1. Решение элементарных задач по генетике «Моногибридное скрещивание». 

№2 . Решение элементарных задач по генетике  « Дигибридное скрещивание». 

№3.  Решение элементарных задач по генетике  «Сцепленное наследование». 

№4.  Решение элементарных задач по генетике  «Генетика пола». 

№5. Решение элементарных задач по генетике  «Неаллельные взаимодействия генов». 

Основные закономерности изменчивости. Изменчивость признаков организма и её типы 

(наследственная и ненаследственная). Закономерности изменчивости. Наследственная 

изменчивость: комбинативная и мутационная. Модификационная изменчивость. Норма реакции. 

Мутации, их материальная основа — изменение генов и хромосом. Виды мутаций и их причины. 

Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты среды от загрязнения мутагенами. 

Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

Лабораторная работа № 2 «Модификационная изменчивость». 

1. Построение вариативной кривой (на примере размеров листьев). 

2. Построение вариативной кривой (на примере размеров плодов пастушьей сумки). 

Селекция и биотехнология на службе человечества.Селекция и её задачи. Вклад Н.И.  

Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Закон гомологически рядов наследственной изменчивости. Методы 

селекции, их генетические ос-новы. Особенности селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

Биотехнология, её направления. Этические аспекты применения генных технологий. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, 

направленное изменение генома). 

Царство Вирусы, его разнообразие и значение. Царства прокариотических организмов, их 

разнообразие и значение в природе .Царства эукариотических организмов, их значение в природе. 

Царство неклеточных организмов — вирусов, их разнообразие, строение и функционирование в 

природе. Вирусные заболевания. Профилактика вирусных заболеваний. Организменный уровень 

жизни и его роль в природе. 

Лабораторная работа № 3 «Вирусные заболевания растений»(на примере культурных 

растений (гербарий) и по справочной литературе). 

Раздел VI. Клеточный уровень организации жизни  

 Строение живой клетки. Цитология — наука о клетке. Методы изучения клетки. М. 

Шлейден и Т. Шванн — основоположники клеточной теории. Основные положения клеточной 

теории. Основные положения современного учения о клетке. Многообразие клеток и тканей. 

Строение клеток и внутриклеточных образований. Основные части клетки. Поверхностный 

комплекс клетки, его строение и функции. Цитоплазма, её органоиды; их строение и функции. 

Ядро, его строение и функции. Взаимосвязи строения и функций частей и органоидов клетки. 

Хромосомы, их химический состав, структура и функции. Значение видового постоянства 

числа, формы и размеров хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы. 
Особенности клеток прокариот и эукариот. Гипотезы возникновения эукариотической 

клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки. Деление клетки: митоз и мейоз. Подготовка клетки к 

делению. Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз и его фазы. Сходство и 

различие митоза и мейоза. Значение митоза и мейоза. Соматические и половые клетки. 

Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. 

Развитие половых клеток у растений и животных. Клетка — основная структурная и 

функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и многоклеточного организмов. 

Клетка — единица роста и развития организмов. Специализация клеток, образование тканей. 



211 
 

 

Многообразие клеток и ткани. Гармония, природосообразность и управление в живой клетке. 

Научное познание и проблема целесообразности в природе. 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. 

Лабораторная работа № 4«Изучение многообразия в строении клеток» (на примере 

одноклеточных и многоклеточных организмов). 

1. Сравнение строения клеток прокариот (бактерии, водоросли) и эукариот (растения, 

животного, гриба). 

2. Сравнение строения клеток одноклеточного и многоклеточного организмов 

(хламидомонады, листа элодеи, эпидермиса лука). 

Лабораторная работа № 5 «Изучение свойств клетки». 

1. Исследование фаз митоза на примере микропрепарата клеток кончика корня. 

2. Исследование проницаемости растительных и животных клеток. 

3. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

Практические работы: 

№6 Решение задач «Мейоз, митоз». 

Раздел VII. Молекулярный уровень организации жизни(31ч) 

Молекулярный состав живых клеток. Органические и неорганические вещества в клетке. 

Химическая организация клетки. Макро- и микроэлементы. Их роль в клетке, Основные 

биополимерные молекулы живой материи. Особенности строения молекул органических веществ: 

белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. Белки и нуклеиновые кислоты, взаимосвязь их 

строения и функций, значение в клетке. 

Химический состав хромосом. Строение и свойства ДНК как носителя наследственной 

информации. Репликация ДНК. 

Химические процессы в молекулярных системах. 

Биосинтез в живых клетках. Матричное воспроизводство белков. Фотосинтез, его роль в 

природе. Световые и темновые реакции  фотосинтеза. Хемосинтез и его роль в природе. 

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах. Стадии 

энергетического обмена. Брожение и дыхание. 

Преобразование энергии в клетке. Роль ферментов как регуляторов биомолекулярных 

процессов. Сходство химического состава молекул живых систем как доказательство родства 

разных организмов. Роль естественных и искусственных биополимеров в окружающей среде. 

Молекулярный уровень жизни и его особенности.  

Время экологической культуры. Химическое загрязнение окружающей среды как 

глобальная экологическая проблема. Осознание человечеством непреходящей ценности жизни. 

Гуманистическое сознание и благоговение перед жизнью. Экологическая культура — важная 

задача человечества 

Лабораторная работа № 6 «Органические вещества клетки». 

1.Выявление активности процесса фотосинтеза с помощью пероксида водорода и фермента 

каталазы, содержащейся в клетках зелёных растений. 

2.Обнаружение органических веществ (крахмала, белков, жира) в тканях растений. 

Лабораторная работа №7. «Ферментативные процессы в клетке». 

1. Обнаружение фермента каталазы в клетках зеленых растений. 

2. Обнаружение фермента каталазы в сырых и вареных продуктах питания. 
Практические работы: 

№7.  Решение задач «Молекулярная биология».      
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Астрономия 

Предмет астрономии  

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура 

и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Наземные и 

космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное 

излучение как источник информации о небесных телах. Практическое применение 

астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии  

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной 

сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных 

географических 

широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат 

наблюдателя. 

Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение 

и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический 

и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы движения небесных тел  

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 

небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 

Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 

Солнце и звезды  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. Закон 

Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее 

влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основные 

физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния до звезд. 

Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма 

«спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные 

звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды 

— маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная 

материя). 

Строение и эволюция Вселенной  

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 
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Жизнь и разум во Вселенной  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

Примерный перечень наблюдений 

Наблюдения невооруженным глазом 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. 

Изменение их положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

Наблюдения в телескоп 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4. Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 
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Физическая культура 

Программа учебного предмета «Физическая культура» адресуется создателям рабочих 

программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в 

задачах между уровнями образования. 

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. 

 

Базовый уровень 

Знания о физической культуре 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность к воспроизводству и 

воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движения 

«Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Психолого-педагогические основы.  Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий физическими 

упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов, способы составления комплексов упражнений по 

современным системам физического воспитания. Способы регулирования массы тела, 

использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основных 

видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и психологической 

подготовке, их взаимосвязи. 

Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лёгкая 

атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, 

гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 
самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разных 

видах трудовой деятельности. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение 

его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 
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Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (водные 

процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных 

занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, 

душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры.  

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, освоенных ранее. 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной и 

прикладной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Организация и планирование 

самостоятельных занятий физическими упражнениями (самостоятельной оздоровительной 

тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и 

солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные 

процедуры), приобретённых в начальной и основной школе. 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики (девушки), 

упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения роста и 

веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и после 

физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты дыхания, 

физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности (выносливости, 

гибкости, силовых, скоростных и координационных  

способностей). 

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки утомления 

разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели физического развития, 

физической подготовленности и работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Организация и планирование содержания 

индивидуальной спортивной подготовки в избранном виде спорта. Способы контроля и 

регулирования физической нагрузки во время индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта 

школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

Прикладная физкультурная деятельность. Умение разрабатывать и применять упражнения 

прикладной физической подготовки (это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в 

армии (юноши)). 

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых видов 
спорта школьной программы. Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными 

мячами с преодолением полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному канату с 

помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнёром, сидящим на 

плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; длинный 

кувырок через препятствия. 

Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты весом до 700 

г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с препятствиями, эстафеты с 

метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 
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Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъёмов и препятствий (заграждений, канав, 

рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий. 

Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средства защиты и самообороны в виде 

захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов. 

Физическое совершенствование. Спортивные игры: совершенствование техники 

передвижений, владения мячом, техники защитных действий, индивидуальных, групповых и 

командных тактических действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, 

опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов. 

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного 

бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов на 

попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов самостраховки, приёмов 

борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. 

Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и координационных 

способностей на основе использования упражнений базовых видов спорта школьной программы. 
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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. 

 

Базовый уровень 

10 класс 

Модуль 1. Основы комплексной безопасности личности, общества и государства  

Раздел I. Основы комплексной безопасности  

Глава 1.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного 

автономного существования, меры профилактики и подготовка к безопасному поведению в 

условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, движения 

по азимуту, правил обеспечения водой и питанием. Оборудование временного жилища, добыча 

огня. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками и 

хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде дома, лифте. Правила 

безопасного поведения в местах с повышенной криминоген¬ной опасностью: на рынке, стадионе, 

вокзале и др. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за приведение 

в негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение 

общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за 

хулиганские действия и вандализм. 

Глава 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при 

получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, предусмотренных 

планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Глава 3.Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов 

Военные угрозы национальной безопасности России и национальная оборона 

Раздел II.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера  

Глава 4. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие права и свободы 

человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых 

направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», 

«О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об обороне», «О 

гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание законов, 
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основные права и обязанности граждан. РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, 

задачи решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности 

граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Глава 5.Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия 

Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика 

их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность 

Основные принципы и направления противодействия террористической и экстремистской 

деятельности 

Глава 6.Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации 

Положения Конституции РФ, Концепции противодействия терроризму в РФ, Федеральных 

законов «О противодействии терроризму» и  «О противодействии экстремистской деятельности»   

Роль государства в обеспечении национальной безопасности  РФ 

Глава 7.Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения 

Культура безопасности жизнедеятельности – условие формирования 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления 

Глава 8. Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность  

Ответственность за осуществление экстремистской деятельности 

Глава 9. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни 

Глава 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши допризывного 

возраста к военной службе и трудовой деятельности 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Глава 11. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

Значение двигательной активности и  физической культуры для здоровья человека 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6.Основы обороны государства  

Глава 12.Гражданская оборона- составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 
Основные виды оружия и их поражающие факторы 

Оповещение и информирование населения о ЧС мирного и военного времени 

Инженерная защита населения от ЧС военного и мирного времени 

Средства индивидуальной защиты 

Организация проведения аварийно – спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

Глава 13. Вооруженные Силы Российской Федерации- защитники нашего Отечества. 

История создания Вооруженных Сил РФ 

Памяти поколений – дни воинской славы России 
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Состав Вооруженных Сил РФ. Руководство и управление ВС РФ. 

Глава 14. Виды и рода войск Вооруженных сил Российской Федерации 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника СВ 

Войска воздушно-космической обороны (ВКС) , их состав и предназначение. 

Военно – Морской Флот, его состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

ВМФ 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника РВСН 

Воздушно – десантные войска, их состав и предназначение. 

Военно – Воздушные Силы, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

ВВС 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав ВС РФ 

Глава15. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества 

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений 

Раздел 7. Основы военной службы 

Глава 16.Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих 

Распределение времени и повседневный порядок 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих 

Глава 17. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Суточный наряд. Общие положения 

Обязанности дневального по роте 

Обязанности дежурного по роте 

Глава 18. Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения 

Часовой и его неприкосновенность 

Обязанности часового 

Глава 19. Строевая подготовка 

Строи и управление ими 

Строевые приемы и движение без оружия 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него 

Строи отделения, развернутый строй, походный строй 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 

Глава 20.Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства автомата  

Калашникова 

Приемы  и правила стрельбы из автомата 

Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова 

Глава 21. Тактическая подготовка 

Современный бой 

Обязанности солдата в бою 

11 класс 

Раздел I. Основы комплексной безопасности  

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

1.1. Введение.  Вводный инструктаж  по ТБ на уроках. Пожарная безопасность. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила личной безопасности при 

пожаре. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на 
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причины возникновения пожаров. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Профилактика пожаров в повседневной жизни. 

1.2. Обеспечение личной безопасности  на водоемах и в различных бытовых ситуациях 

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Правила безопасного поведения при 

пожаре в жилом или общественном здании. Особенности состояния водоемов в различное время 

года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и не оборудованных 

местах. Безопасный отдых у воды. Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации 

различных бытовых приборов и систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с 

электричеством, бытовым газом и средства-ми бытовой химии. Меры безопасности при работе с 

инструментами. Безопасность и компьютер. 

Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций  

Тема 2.  Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации  

2.1.   Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. Правила поведения при угрозе 

террористического акта (разбор ситуационных задач) 

Правовая основа противодействия терроризму в современных условиях: Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры. Российской Федерации, Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» (от 6 марта 2006 г. № _5-ФЗ); Указ Президента РФ «О мерах по противодействию 

терроризму» (от 15 февраля 2006 г., № 116). 

- Правила поведения в случае захвата вас в заложники. 

- Правила поведения, если подвергались нападению с целью похищения. 

- Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами. 

2.2. Государственная политика противодействия наркотизму  

 Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в Российской 

Федерации. Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (принят в 1997 г.). 

Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в которых предусмотрены наказания за 

незаконные действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами. 

  

Раздел   III. Основы здорового образа жизни  

Тема №3. Нравственность и здоровье  

3.1. Правила личной гигиены и здоровье. Нравственность и здоровье  

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена 

одежды. Некоторые понятия об очищения организма. Семья и ее значение в жизни человека. 

Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психологический фактор, 

культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитывать в себе 

молодому человеку для создания прочной семьи. 

 3.2.Инфекции, передаваемые половым путем. Меры профилактики  

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие 

заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической 

болезнью. 

3.3. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД и его 

профилактика  
ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД – это финальная 

стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

3.4.Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности 

родителей. 

Раздел  IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема №4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  
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4.1.Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

(практические занятия).  

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные 

причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 

4.2Первая медицинская помощь при ранениях. Правила остановки артериального 

кровотечения.  

Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой медицинской 

помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. Признаки артериального кровотечения, 

методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки, правила 

наложения жгута. Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы 

переноски пострадавшего 

4.3. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата  

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила в оказании первой 

медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 

4.4. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме 

живота 

Черепно-мозговые травмы, основные причины их возникновения и возможные 

последствия. Первая медицинская помощь. 

Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия, первая медицинская 

помощь. 

Травма живота, причины ее возникновения, возможные последствия, первая медицинская 

помощь. 

4.5. Первая медицинская помощь при остановке сердца  

Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. 

Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или 

«изо рта в нос». Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

легких. 

 Раздел  V. Основы обороны государства  

 Тема 5. Вооруженные силы Российской Федерации – основа обороны государства  

5.1. Функции и основные задачи современных ВС России. Применение ВС РФ и борьбе с 

терроризмом  

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы деятельности 

в Мировом океане и космическом пространстве, выполнение союзнических обязательств. 

Основные задачи: по обеспечению военной безопасности; по опережению вооруженного 

нападения; в операциях по поддержанию мира; во внутренних вооруженных конфликтах. 

Нормативная база привлечения В С Российской Федерации к борьбе с терроризмом. 

Участие в проведении контртеррористической операции, пресечение международной 

террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации. 

5.2. Международная /миротворческая/ деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации  

Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. Нормативно-
правовая база для проведения миротворческой деятельности ВС Российской Федерации. 

Тема 6. Символы воинской чести  

6.1Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести. Военная форма одежды  

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. Знаки различия военнослужащих. 

Предназначение  военной  формы  одежды  и  знаков  различия военнослужащих, их 

воспитательное значение. 

6.2. Ордена – почетные награды за воинские отличия  и заслуг в бою и военной службе  
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История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством. 

Тема 7. Воинская обязанность  

7.1. Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета  

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский 

учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение 

военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение 

военных сборов в период пребывания в запасе. Основное предназначение воинского учета. 

Государственные органы, осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не подлежащих 

воинскому учету. Сведения о гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету. 

7.2.Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. 

Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. Состав комиссии по 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-

психологического отбора при первоначальной постановке граждан на воинский учет. Основные 

обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при увольнении с 

военной службы. 

7.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Подготовка граждан по военно-

учетным специальностям  

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе, определенное 

Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе». 

Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное предназначение. 

Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок осуществления отбора 

граждан для подготовки по военно-учетным специальностям. Льготы, предоставляемые 

гражданину при призыве на военную службу, прошедшему подготовку по военно-учетной 

специальности. 

7.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе  

Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе. 

7.5. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет  

Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учет. Категории годности к военной службе по состоянию 

здоровья граждан. Порядок медицинского освидетельствования граждан, желающих поступить на 

учебу в военные образовательные учреждения высшего профессионального образования. 

7.6. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе  

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение запаса, разряды 

запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы. 

Раздел  VI. Основы военной службы  

Тема 8. Особенности военной службы  

8.1. Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего  

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской 

Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной 

службе», определяющие правовые основы военной службы. Общие понятия о статусе 

военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. Обоснование некоторых 
ограничений прав и свобод военнослужащего. Время, с которого граждане приобретают статус 

военнослужащего. 

8.2. Военные аспекты международного права  

Общие понятия о «Праве войны». Международные правила, которые необходимо 

соблюдать военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым международным правом 

войны предоставлена особая защита. 

8.3. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ – законы воинской жизни  

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской 
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Федерации и его общие положения. Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной 

служб Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения.   Основное 

предназначение Строевого Устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие 

положения.  

Тема 9. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. Честь т достоинство воина 

ВС РФ  

9.1. Основные виды, особенности воинской деятельности  

Основное предназначение и обусловленность воинской деятельности военнослужащего. 

Учебно-боевая подготовка; служебно-боевая деятельность; реальные боевые действия. 

Зависимость воинской деятельности от вида Вооруженных Сил и 

рода войск, от воинской должности и класса сходных воинских должностей. Общие виды и 

основные элементы воинской деятельности. 

9.2. Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить 

свое воинское звание - защитник Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, 

народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и 

военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, 

конституционного строя России, народа и Отечества. Воинская честь и достоинство — 

неотъемлемые качества военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации. Гуманность 

и человеколюбие — это неотъемлемое качество российского воина во все времена. Чувство 

глубокой ответственности за защиту Родины, готовность к преодолению трудностей при 

исполнении воинского долга. 

9.3. Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой  

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 

вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной 

специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. 

Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою 

выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в 

условиях современного боя. 

Тема 10. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации  

10.1. Порядок вручения Боевого Знамени воинской части  

Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, кем, от имени кого вручается 

Боевое Знамя воинской части. 

10.2. Порядок приведения к Военной присяге  

Военная присяга и ее роль и значение для каждого военнослужащего. 

Порядок приведения к Военной присяге солдат и матросов, прибывших на пополнение в 

воинскую часть. Текст Военной присяги. 

Тема 11. Прохождение военной службы по призыву  

11.1. Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы  

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. 

Порядок освобождения граждан от военной службы и представления отсрочек. 
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

11.2. Размещение и быт военнослужащих  

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни 

воинской части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в 

запас 

Тема 12. Прохождение военной службы по контракту  

12.1. Особенности военной службы по контракту  

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по 
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контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту. 

12.2. Альтернативная гражданская служба.  

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Альтернативная 

гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства. 

Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой. 

Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. Время, которое 

не засчитывается в срок альтернативной гражданской службы. 

Подача заявлений  о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой. 
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Индивидуальный учебный проект «Основы проектирования» 

Проблема – сложный вопрос10 класс 

Тема 1. Проектная деятельность. 

 Деятельность как специфическая человеческая форма отношения к окружающему миру, 

содержание которой составляет целесообразное изменение и преобразование в интересах людей; 

условие существования общества. Цель, средства, результат, процесс.  

Проективная (или проектная) деятельность как инновационная. Актуальность овладения 

основами проектирования.  Типология проектов по доминирующей в проекте деятельности: 

исследовательская, поисковая, творческая, ролевая, прикладная (практико-ориентированная), 

ознакомительно-ориентировочная, (исследовательский проект, игровой, практико-

ориентированный, творческий). 

Структура проекта: анализ проблемы, её актуальность; гипотеза; постановка цели, 

определение задач;  методы; поиск, обработка, анализ информации, продукт проектной 

деятельности. 

, требующий изучения, разрешения. Проблема исследования как категория предлагает 

исследование неизвестного в науке, что предстоит открыть, доказать, изучить с новых позиций. 

Тема, как отражение проблемы в её характерных чертах.  

Актуальность выбранной темы, как обоснование необходимости проведения исследования. 

Объект исследования – область, в рамках которой ведётся исследование совокупности 

связей, отношений и свойств как источника необходимой для исследователя информации. 

Предмет исследования - связи и отношения, которые подлежат непосредственному 

изучению в данной работе, устанавливает границы научного поиска в каждом объекте. Предмет  

изучается в рамках какого-то объекта. 

Необходимо ясно и точно представить цель и задачи исследования.  

Цель формулируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении выражая то 

основное, что намеревается сделать исследователь. Как правило, цель начинается с глаголов: 

«выяснить», «выявить», «сформировать», «обосновать», «провести» и т.д. 

Цель конкретизируется и развивается в задачах исследования.  

В задачах обозначают комплекс проблем, которые необходимо решить в ходе 

эксперимента. Задачи могут отражать определённую пошаговость достижения цели, 

последовательность действий.  

Формулировка задач, связь со структурой исследования 

• для теоретической (обзор литературы по проблеме),  

• для экспериментальной части исследования.  

Задачи определяют содержание исследования и структуру текста работы. 

Гипотеза исследования, как развёрнутое предположение, подробно излагающее модель, 

методику, систему мер, то есть технологию того нововведения, в результате которого ожидается 

достижение цели исследования. Взаимосвязь проблемы и гипотезы. 

Гипотез может быть несколько – какие-то из них подтвердятся, какие-то нет. 

Формулировка гипотезы в виде сложноподчинённого предложения («Если…, то…» или «Чем…, 

тем…», слова: может быть, предположим, допустим, возможно, что если, наверное). В ходе 

эксперимента гипотеза уточняется, дополняется, развивается или отвергается. 

Гипотеза, как основание, предположение, суждение о закономерной связи явлений, 
предвидение событий.  

Изначально гипотеза не истинна и не ложна (просто не определена).  

Теория, как подтверждённая гипотеза.  

Ложное предположение, как опровергнутая гипотеза (прекращение существования 

гипотезы). 

Способы проверки гипотез: 

Построение гипотез, как основа исследовательского, творческого мышления.  

Методика, как совокупность приёмов, способов исследования, порядок их применения и 

вид интерпретации полученных с их помощью результатов.  
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Методы научного исследования, как способ изучения объектов исследования, 

обеспечивают большую точность и глубину изучения избранной проблемы, обеспечивают 

решение поставленных в работе задач. 

Методы научного исследования: 

Установление сроков исследования. Сроки должны быть достаточны для проверки, 

надёжности и стабильности результатов, их обсуждения и апробации. 

Основные этапы исследования: 

Задачи, сроки и план исследования должны соответствовать выбранным для исследования 

объекту, предмету и цели. 

Тема 2. Краеведческие проекты 

Краеведение в школе и  решение задачи общественно полезного характера, наряду с 

образовательно-воспитательными задачами. Изучение учащимися природы, экономики, истории и 

культуры своей местности.  

Главным аспектом проектной деятельности, который чаще всего вызывает трудность, 

является выбор темы проекта. Краеведение предполагает узко-направленный выбор темы. Это 

могут быть темы связанные с историей села, семьи, генеалогии, топонимики и другие.  

 Учащиеся решают ту или иную проблему, подтверждают или опровергают гипотезы. 

Итогом работы проектной деятельности должна стать защита проекта. 

Социально-значимый проект, как результативная общественно-полезная деятельность по 

воплощению указанного плана в реальных условиях. 

Правила представления результата  исследования на публике, модель защиты 

исследовательской работы. 

Устное выступление сосредоточено на принципиальных вопросах: 

• тема исследования и ее актуальность; 

• круг использованных источников и основные научные ходы к проблеме; 

•  новизна работы (изучение малоизвестных источников, движение новой версии, 

новые подходы к решению проблем и т. д.); 

• основные выводы по содержанию реферата. 

Особенности экологического проекта. Теория и практика экологической деятельности. 

Экологическая культура. Практическое занятие. 

Примерный план исследовательской работы. 

Тема 3. Источники информации и способы работы с ними. 

Источники информации, как ими правильно пользоваться. Основные виды источников 

информации. Этап накопление научной информации: библиографический поиск научной 

информации, изучения документов, основных источников темы, составление обзора литературы, 

выбор аспектов исследования. 

Две группы информации. 

Достоверность информации, как достаточная правильность, доказательство того, что 

названный результат (закон, совокупность фактов) является истинным, правильным. 

Достоверность результатов и выводов обосновывается экспериментом, логическим 

доказательством, анализом литературных и архивных источников, проверенных на практике.  

Три группы методов доказательства достоверности: аналитические, экспериментальные 

подтверждения практики. 
Методы сбора первичной информации: 

Разработка краеведческих проектов. Практическое занятие. 

Методика оформления презентации 

Тема № 4. Промежуточный результат проектной деятельности учащихся. 

Методика интервьюирования в краеведческой деятельности.  

Метод сбора информации, путем установления контактов с объектами исследования. 

Источником информации при проведении массовых опросов выступает население, не связанное 

по роду своей деятельности с предметом анализа. 

Подготовительная работа к проведению опроса. 
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Опросы: по телефону; по почте; личные интервью. 

Проведение опроса (интервьюирования) старожилов села по темам проектов. 

Составление вопросов. 

Практическое занятие. 

Оформление документальных материалов. 

Тема 5. Исследовательская деятельность обучающихся.   Защита проектов. Участие в 

исследовательских конкурсах. 

Требования к оформлению  итогового проекта. 

Индивидуальный итоговый проект должен содержать: 1. Продукт проектной деятельности; 

паспорт проекта, в котором выделены: 

титульный лист, где указаны: 

- полное наименование образовательной организации, 

- название проекта, автор и руководитель проекта, консультант, 

- год его выполнения; 

пояснительную записку, в которой указаны: 

- цель и задачи проекта; 

- краткое описание хода его выполнения и полученных результатов; 

- список литературы и материально-технических ресурсов; 

2.Краткий отзыв руководителя проекта (рецензия). 

3.Приложения (графики, схемы, таблицы и т.д.) выносятся в отдельный блок . 

4.Все страницы индивидуального итогового проекта (кроме титульного листа) нумеруются. 

5. Ссылки оформляются в соответствии с образцом. 

6.Каждый раздел начинается с новой страницы, заголовок раздела располагается по центру 

страницы, точка после заголовка не ставится. 

7.Печатный материал дублируется на диске. Обложка папки – футляра для диска может 

иметь элементы красочного рекламного оформления и содержать краткую аннотацию. 

8.Для участия в конкурсах различного уровня руководитель работы организует оформление 

соответствующей документации, предусмотренной форматом конкурса. 

 

11 класс 

Тема 1. Организация и методика работы над проектом. 

Введение. Цели и задачи спецкурса в 11классе: научить учащихся основам проектной 

деятельности. 

 После постановки цели проекта определяется, какая информация необходима для ее 

достижения (реализации проекта). 

Аналитический этап проектной деятельности.  Учащийся конкретизирует свои намерения, 

описывая желаемую для него ситуацию. На основе анализа ситуации ученик определяет проблему 

или конкретизирует ту проблему, с которой он пришел в проект. Проводится анализ проблемы, 

выделяя причины и  последствия ее  существования, определяя, решаема ли для него та или иная 

проблема (может ли он устранить своими силами причины ее существования), заинтересован ли 

кто-то кроме него в решении этой проблемы. Эта работа позволяет точнее определить 

тематическое поле проекта. 

Определить цель исследования - значит, ответить себе и другим на вопрос о том, зачем мы 
его проводим. 

Цель отвечает на вопрос: «Что должно быть изменено в реальной ситуации (чтобы она 

совпала с идеальной, с точки зрения ученика)?» Определение нескольких способов ее достижения 

( «Каким образом?»).  Задачи на промежуточные результаты  (« Что должно появиться, быть 

сделано»), чтобы цель проекта была достигнута (чтобы результат был получен). 

Определение и коррекция темы проекта: проблема и актуальность. 

Методические рекомендации ученику. От чего зависит успех? 

Рабочий лист индивидуального, группового проекта. 

Примерные критерии оценок проектной деятельности: 
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Практическая работа над проектом. Консультирование руководителя проекта. 

Тема 2. Групповое взаимодействие в проектной деятельности. 

Групповые и индивидуальные проекты. Основные представления об общении и 

сотрудничестве в совместной деятельности. 

Коммуникативная деятельность. Регулирование конфликтов.  

Два основных вида взаимодействия: 1) направленное на сотрудничество и кооперацию и 2) 

основанное на соперничестве и конкуренции, часто ведущих к конфликтному взаимодействию. 

Стратегии группового взаимодействия. Стратегия общения - общая схема действий 

участников коммуникативного процесса, общий план достижения цели к которой стремятся 

собеседники. Тактика общения - система последовательных действий, способствующая 

реализации выбранной стратегии, достижению желаемой цели. Диалог. Аргументация. Спор: 

полемика, дискуссия, дебаты. 

Деловая игра. Мозговой штурм. 

Тема 3. Продукт проектной деятельности. 

Формы продуктов проектной деятельности. Методические рекомендации по созданию 

продукта проектной деятельности. Видеофильм. Модель. Оформление кабинета, выставки, 

экспозиции. Пакет рекомендаций. 

Практическое занятие  «Продукт проектной деятельности» 

Тема 4. Контрольный этап проектной деятельности. Защита проектов. 

Планирование защиты проектов 

Методика оформления итогового результата проектной деятельности учащихся за учебный 

год. Проектная папка – один из обязательных выходов проекта, предъявляемых на защите 

(презентации) проекта.  Задача папки на защите – показать ход работы проектной группы.  

Состав проектной папки. 

В наполнении проектной папки принимают участие все участники группы. 

Записи учащихся должны быть по возможности краткими, в форме небольших набросков и 

аннотаций. 

Паспорт проекта.  

Рекомендации по подготовке рефератов. Этапы работы над рефератом. 

Как подготовить презентацию. Проведение презентации. Пять основных ошибок, которых 

следует избегать в презентации. Как провести презентацию 

 Презентация-защита проектов учащихся. 

Итоговое занятие. Выставка творческих работ учащихся. 
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II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 

Организация воспитательной деятельности в лицее осуществляется в соответствии с 

концепцией федеральных государственных стандартов, концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, региональной программой развития 

воспитание,  а также  программой воспитательной системы лицея на 2022-2025 учебный год. 

Направление деятельности 

Деятельность педагогического коллектива по созданию системы воспитательной работы и 

обеспечению воспитанности учащихся. 

Цель: 

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно – нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально – культурных традиций. 

Популяризация  научных  знаний  среди  детей 

Мероприятия: 

- проведение праздника «День знаний»; 

- Международный день распространения грамотности; 

- День  учителя; 

- Всероссийская  акция «Час кода». Тематический урок информатики. 

- участие в предметных олимпиадах, в научно – практической конференции «Путь в науку – 

шаг к успеху», 

- конкурс «Ученик года», 

- региональные научно - практические конференции, где наши дети успешно защищают 

свои проекты. 

 

Гражданское  воспитание 

В формировании и развитии личности учащихся лицей большую роль отводит 

гражданскому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых ценностей у 

подрастающего поколения через:  

- КТД «Выборы – дело серьезное»; 

- операция «Внимание – дети!»; 

- декада правовых знаний; 

- выступление агитбригады «НАН!»; 

- операция «Подросток»; 

- операция «Занятость»; 

- недели антикоррупционных инициатив; 

- встречи с инспекторами КПДН, ПДН, участковым инспектором и др. 

 

Духовное  и  нравственное  воспитание  детей  на  основе  российских  традиционных  

ценностей 

Мероприятия: 

День  матери; 

Международный  день  инвалидов; 
Международный  день  родного  языка; 

День  семейного  общения; 

Участие  в Детском  Рождественском  фестивале «Возродим  Русь  святую!»; 

Участие  в  региональном  этапе  Всероссийской  олимпиады  школьников «Основы  

православной  культуры»; 

Участие  в  детских  творческих  конкурсах, направленных  на  сохранение  национальных  

традиций. 

В лицее действует внеурочная  деятельность, где изучают историю и культуру чувашского, 

татарского, мордовского народов. 
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Приобщение  детей  к  культурному  наследию 

В лицее проходят мероприятия, ставшие уже традиционными:  

Осенний  бал; 

День школьника; 

День матери; 

Праздник Нового  года; 

Вечер  встречи  с  выпускниками; 

День  влюбленных; 

Праздник  последнего  звонка; 

Выпускной  вечер. 

 

Экологическое  воспитание 

Мероприятия: 

- фотоконкурсы «Зеркало природы», Экофото;  

- субботники; 

- участие  в  конкурсе-смотре учебно-опытных  участков; 

- участие областных экологических акциях «Живи  родник», «Река  моего  детства», 

«Первоцвет»; 

- участие в  областном  эколого-краеведческом  конкурсе «Экология  и  Душа»; 

- конкурсы рисунков и проектов и другие. 

 

Патриотическое  воспитание 

Традиционными стали следующие мероприятия: 

Операция «Забота» (В  Ундоровском поселении проживает  9 солдатских вдов, 55 

тружеников тыла, 272  - детей войны. Учащимися нашего лицея в рамках операции «Забота» 

оказывается посильная помощь: уборка в доме, уборка во дворе, помощь на приусадебном 

участке). 

Операция «Обелиск» (Учащиеся лицея занимаются благоустройством памятников в с. 

Русская Беденьга, пос. Крутояр, мемориального комплекса в с. Ундоры: уборка территории от 

мусора, очистка от снега зимой). 

Создан и пополняется банк данных ветеранов, солдатских вдов, тружеников тыла, 

проживающих на территории села. 

День пожилого человека: поздравление с праздником. 

Классные часы, посвящённые Дням воинской славы России. 

Классные часы, посвящённые Конституции РФ. 

 КТД  «Никто  не  забыт, ничто  не  забыто». 

План мероприятий, посвященных Дню народного единства. 

Участие в патриотическом марафоне «Никто не забыт, ничто не забыто» (акции: «Ветеран 

живет рядом», «С праздником, дорогой наш человек!», «Семейные фотохроники Великой 

Отечественной войны», «Ветераны вспоминают…» ) 

Декада Отечественной истории. 

Участие в районной краеведческой конференции  
Участие в региональном этапе краеведческой конференции  

Месячник военно-патриотического воспитания  в лицее, посвященный Дню защитников 

Отечества. Он включает в себя тематические  выставки  в информационно - библиотечном центре, 

конкурс чтецов «Защитники земли русской», конкурс  компьютерных открыток и рисунков «Мир 

без войны», конкурс «Смотр строя и песни»,  коллективно - творческое дело «Зимняя зарничка», 

Дни воинской славы, соревнования   по лыжным гонкам и др. Все эти мероприятия очень важны  

для поколения, не знавшего войны, каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о 

славных страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует 

гражданскому и нравственному становлению личности. 
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        Очень значимыми в воспитании патриотизма, любви к своей малой Родине -  классные 

часы  и уроки мужества с показом видеофильмов о ветеранах войны и тружениках тыла. Это 

серьёзный разговор солдат той Великой войны с будущим поколением о смысле жизни, о Родине, 

о мужестве, о трудолюбии и несгибаемой силе русского народа.  

 

Физическое  воспитание  и  формирование  культуры  здоровья 

Мероприятия: 

первенство лицея  по  настольному  теннису; 

соревнования  по  футболу, баскетболу, волейболу; 

шахматно-шашечный  турнир; 

лыжня  России – 2024; 

лыжные гонки; 

веселые  старты; 

участие в  районных  спортивных  мероприятиях; 

легкоатлетическая эстафета, посвященная  Дню  победы  на  призы  ПО  УЗМВ 

«Волжанка»; 

участие  в  региональном  проекте «Спортивная  суббота» и другие. 

 

Трудовое  воспитание  и  профессиональное  самоопределение 

Мероприятия: 

месячник по профориентационной  работе  

организация встреч  с представителями  учебных  заведений  области; 

экскурсии  на  предприятия  Ульяновской  области; 

Уроки  успеха  на  предприятиях, встречи  с  успешными  людьми  и  ветеранами  труда. 

Семья  как  институт  воспитания, проекты, направленные  на  поддержку  семейного  

воспитания 

Мероприятия: 

участие  в  работе  областного  агитпоезда «За  здоровый  образ  жизни, здоровую  и  

счастливую  семью»; 

областной конкурс «История  моей  семьи  в  истории  России»; 

всероссийский  конкурс культурологических, образовательных, социально-

просветительских, информационно-медийных  проектов «Семья – основа государства»; 

участие  в  областных научно-практических конференциях по изучению истории семьи; 

День семейного общения; 

Декада  материнской  славы  в  Ульяновской  области. 

 

В лицее создан  и работает Совет родительской общественности, в который входят 

представители от каждого классного коллектива. Работа Совета проводится согласно плану. 

Задача привлечения родителей к активному участию в жизни лицея и создания условий для 

сотворчества учащихся, учителей и родителей традиционно решается успешно. Лицей  организует 

психолого-педагогическое просвещение родителей: обзор педагогической литературы по запросам 

родителей, консультации с социальным педагогом и педагогом-психологом, лекции,  

ежемесячный родительский всеобуч.  
Активно ведется работа по привлечению родителей для организации внеурочных дел на 

классном и лицейском уровне. Родители принимали участие в организации экскурсий, посещении 

театров, музеев, озеленении классных комнат, проведении традиционных лицейских мероприятий, 

являлись членами жюри различных творческих конкурсов. 

Мероприятия такого плана способствуют привлечению родителей к воспитательной 

деятельности лицея, налаживают теплые отношения между семьями учащихся и педагогами 

лицея, способствует укреплению связей семьи и школы, развивают семейные  традиции. 

 

Предупреждение  детского дорожно-транспортного травматизма 



232 
 

 

Задачи: 

применение инновационных технологий и современных форм, методов обучения и 

воспитания обучающихся, направленных на предупреждение несчастных случаев с детьми на 

улицах, дорогах и во дворах;  

вовлечение родителей в процесс обучения несовершеннолетних основам безопасного 

поведения на дорогах;  

повышение качества знаний и навыков детей по Правилам дорожного движения; 

использовать возможности лицея и материально-технический потенциал для обучения и 

воспитания грамотных участников дорожного движения. 

Мероприятия: 

операция «Внимание – дети!»; 

Конкурс рисунков и плакатов «Когда  ты  на  дороге»; 

Конкурс авторских стихов по правилам дорожного движения; 

Смотр –конкурс «Безопасное колесо»; 

Тематические классные  часы. 

В лицее ведется в течение года систематическая работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Организована работа площадки по правилам дорожного 

движения.  Совместно с сотрудниками ГИБДД Ульяновской области проводятся мероприятия, 

посвящённые безопасности дорожного движения.  

 

Важным направлением в воспитательной работе лицея является продуманная организация 

летнего отдыха учащихся. 

Летом на базе лицея организуется работа профильного лагеря  с дневным пребыванием 

«Страна Юнония» и лагеря труда и отдыха «Круто». Деятельность лагерей  организуется  в 

соответствии с нормативно-правовыми  документами федерального, регионального, районного 

уровней, локальными актами, в том числе комплексной образовательно-оздоровительной 

программой.  

 

В лицее сформирована система ученического самоуправления. Школьное  самоуправление 

представлено детскими организациями «Алые паруса» и «Весёлый океан».  

       В течение года учащимися осуществляется дежурство по лицею и столовой, проводятся 

классные и общешкольные  мероприятия.  

  Также члены организации активно принимают участие в конкурсах и имеют 

дипломы и грамоты победителей муниципального, регионального, Всероссийского уровней.  

В лицее воспитательная работа строится на  проведение коллективно-творческих дел (КТД) 

по методике Иванова.  В её основе – приобретение жизненных (практических и нравственных) 

навыков самодеятельности, направленной на улучшение  окружающей жизни, совместное с 

учителем ежедневное преодоление  обыденных трудностей, единение с учителя с детьми при 

обучении их творческому  действию, желание совершить которое исходит от самих детей. 

Выделение данного вида деятельности и установление его связей с другими видами и сторонами 

жизнедеятельности сообщества детей и взрослых позволяет обеспечить более благоприятные 

условия для становления и раскрытия неповторимой  индивидуальности учащегося, педагога, 

классного и общешкольного коллектива. 
 Основными КТД в лицее являются: 

                            - День Учителя; 

                            - Праздник осени; 

                 - День школьника 

                 - День матери 

                            - Новогодняя сказка; 

                            - Зимняя зарничка 

                            - Декада правовых знаний 

                            - 8 Марта 



233 
 

 

                            - «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

Эффективность различных форм и методов воспитания можно оценить, анализируя 

результаты участия в массовых школьных мероприятиях. В течение года отслеживается рейтинг 

участия классных коллективов в конкурсах, КТД и подводятся итоги.  

Наши лицеисты являются лауреатами, дипломантами, победителями и участниками 

различных конкурсов Международного, Всероссийского, регионального и муниципального 

уровней. Они успешно реализуют социальные проекты различной направленности.  

    

   Систематически ведётся профилактическая работа по снижению  количества  

правонарушений среди учащихся. В лицее  проводятся мероприятия, которые позволяют 

включить подростка в активную социально-образовательную, патриотическую деятельность, что 

способствует его нравственному здоровью, выбору правильной жизненной позиции, норм 

поведения и общения. Работу над преодолением педагогических ошибок и конфликтных ситуаций 

во взаимоотношениях детей с родителями и  учителями проводит социально-психологическая 

служба.   
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II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным 

аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и 

образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими 

и младшими.  
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II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 

уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 

со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию 

в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>; 
…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, 

воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед 

самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 

национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, 

культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе 

признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования 

содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, 

науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания»  
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II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

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. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

используются:  

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная 

и другие виды деятельности; 

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, 

детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в 

школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных постановок; 

просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, региональных команд; просмотр 

кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в патриотических акциях и 

другие формы занятий); 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы 

образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие у 

подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в России и 

мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 

кинематографическое); 

– детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) включает: 

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

проживающих в Российской Федерации;  

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий;  

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие 

музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: 

– 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;  

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
– 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; 

– 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); 
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– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности;  

– развитие культуры межнационального общения;  

– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений 

предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание ситуаций 

для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности 

занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

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.  
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, 

игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 

тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, 

государству и гражданскому обществу. 
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Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование позитивных 

жизненных ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– 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; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды 

деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, 

получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них 

детей; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки;  

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 
земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

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. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре используются: 
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– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская, 

проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные 

науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные 

языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор 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 детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии 

на производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием интерактивных 

форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических 

отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки для подрастающего 

поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для получения 

детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 
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II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– 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 жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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 может осуществляется в 

рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении 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 образовательной организации и социальной среды населенного 

пункта 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 образовательной организации и в 

населенном пункте; 

– 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 (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 

ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов 

(в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

образовательной организации; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 
– 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; 
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– 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. 
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II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и парадигмы 

взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, 

чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. 

Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство воинской части над 

общеобразовательной организацией, шефство школы над детским домом. В рамках традиционного 

содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, когда представители 

социального института (например, шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся 

организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством 

педагогических работников организуют субботник на территории шефствующей организации, 

проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен 

подарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся 

регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и 

представители шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших знакомых, 

стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана как технология 

дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) 

становится важным атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъекты 

воспитательного процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным 

ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и дружеского 

общения могут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества 

обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в формировании положительных 

социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 

взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных 

ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В 

этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются 

отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса 

и представителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения 

соглашения постоянно является актуальной. Технология социального проектирования в этом 

случае призвана обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как 

каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться 

взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и семьей 

обучающегося в этой организации.  
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II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – работники 

соответствующих служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться по 

территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе 

организаций профессионального образования и организаций высшего образования и призваны 

представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий 

пропагандируются различные варианты профессионального образования, которое осуществляется 

в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в музеи 

или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на 

возможности современных электронных устройств, следует использовать такую форму, как 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная 

неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, 

конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 

профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 
обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут реализовываться в 

ходе производственной практики, при организации детско-взрослых производств на базе 

образовательных организаций.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с 

целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  
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Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся 

обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  
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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. 

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 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. 
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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 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов 

деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (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; участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, 

в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 
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II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

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

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

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

– 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; 
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– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — своему 

и других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование  нравственного сознания и поведения 

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

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

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

других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, 

в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности; 
– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  
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– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 
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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;  

– 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;  



254 
 

 

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций 

образовательной организации, специфики ученического класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений лицея в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников лицея, которые продемонстрировали результативность в решении 

задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 
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II.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы  среднего общего образования.   

 На уровне среднего общего образования МОУ Ундоровского лицея  не обучаются 

учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети – инвалиды, поэтому программа 

коррекционной работы направлена на: 

-овладение учащимися, испытывающими сложности в освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования, навыками адаптации к социуму. 

-развитие коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся. 

-развитие регулятивных универсальных  учебных действий у учащихся. 

-психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся, испытывающих сложности в 

освоении основной образовательной программы среднего общего образования. 

-развитие творческого потенциала учащихся, испытывающих сложности в освоении ООП 

СОО. 

- диагностику интеллектуальных, личностных и эмоционально-волевых особенностей 

обучающихся, препятствующих нормальному протеканию  образовательной деятельности; а также 

изучение их интересов, склонностей, способностей и ценностных ориентаций;  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся. 

 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 разработана на весь период освоения уровня среднего 

общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 
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II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися на уровне 

среднего общего образования  

– В основу программы коррекционной работы положены общедидактические принципы 

общей  педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; соответствия 

целей и содержания обучения федеральным 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. 

–  Цель программы – максимальное содействие личностному и интеллектуальному развитию 

обучающихся, создание психологических условий для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья, профессионального 

самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

– Цель определяет задачи:  

– 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. 
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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  

основной образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников.   

Характеристика содержания  

 Диагностическая работа включает: 

— проведение комплексной психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом развитии обучающихся; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся, выявление 

их резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

—контроль за уровнем и динамикой развития обучающихся (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ среднего общего образования). 

Диагностическое направление коррекционной работы в МОУ Ундоровском лицее проводят 

учителя-предметники и все специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся по учебным предметам в 

начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной образовательной 

программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику, направленную на пропедевтику производных 

отклонений в развитии, на активацию ресурсов социально- психологической адаптации личности 

ребенка, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце 

учебного года.   

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.   

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности обучающихся с учётом 

особенностей психологического развития; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями среднего 

общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 
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— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Коррекционное направление 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, социальным педагогом.   

С подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию,  проводятся занятия с 

психологом 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 МО 

«Ульяновский район». 

Консультативное направление работы включает в себя: 

  — выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися, единых для всех участников образовательной деятельности; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися, имеющими проблемы в обучении 

и воспитании; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания детей; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психологическими 

особенностями. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: учителем-

логопедом, педагогом-психологом,   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). 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы 

и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа педагога-психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность.  

Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, педагог-

психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  

Учитель-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 учителя-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 

http://www.psihdocs.ru/stateya-posvyashena-roli-igri-v-reshenii-problemi-socializacii.html
http://www.psihdocs.ru/stateya-posvyashena-roli-igri-v-reshenii-problemi-socializacii.html
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возможности и целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на 

отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости).  

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. Включает в себя: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на повышение профессиональной компетенции 

педагогических работников по вопросам, связанным с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения обучающихся с проблемами в усвоении образовательной 

программы; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (педагог-психолог) и лекций (учитель-логопед). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  
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II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС,  создана рабочая группа, в 

которую наряду с основными педагогами  включены следующие специалисты: педагог-психолог, 

учитель-логопед,  социальный педагог. 

Для реализации ПКР в МОУ Ундоровском лицее  создана служба комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).   

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся  и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами лицея 

(педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом), реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов лицея, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий успешности 

комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников  в лицее осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога  направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды.  Социальный педагог принимает активное участие в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный 

педагог взаимодействует со специалистами лицея, с педагогами класса, в случае необходимости – 

с медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся  осуществляться в рамках реализации 

основных направлений психологической службы лицея.  

Педагог-психолог  проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном 

уровне обучения является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой 

аттестации.  

Работа  организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности  педагога-психолога в лицее 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. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог  проводит 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. 
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II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: психолога, 

медицинского работника внутри организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в 

сетевом взаимодействии специалистов различного профиля  (в том числе – в образовательных 

холдингах);  в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, 

реализующими адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества 

(профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 

направленность).  

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения 

основной образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные 

методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии 

нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 

классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим 

в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по одному 

или по два часа в неделю реализуются:  

– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая 

ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;  

– для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская словесность», 

«Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное 

краеведение» (выбор по усмотрению образовательной организации). 
Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 

творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 
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Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников.  
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II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

Результаты обучающихся  на уровне среднего образования демонстрируют готовность к 

последующему профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно 

пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

сформированная мотивация к труду; 

ответственное отношение к выполнению заданий; 

адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов;  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников. 

На базовом уровне обучающиеся  овладевают общеобразовательными и общекультурными 
компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники  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  

образовательных программ среднего общего образования.   
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

III.1. Учебный план на  2023-2024  учебный  год 
  

 Учебный план среднего общего образования МОУ Ундоровского лицея на 2023 – 2024 

учебный год разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального 

уровня:  

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

изменениями и дополнениями);  

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 с изменениями и дополнениями в редакции приказа Минпросвещения России 

от 11 декабря 2020 г. №712;  

Федеральной образовательной программой среднего общего образования, утвержденной 

приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 №371;  

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на 

проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Учебный план МОУ Ундоровского лицея в 2023-2024 учебном году для 11 класса  

направлен на обеспечение реализации универсального профиля, исходя из запроса обучающихся и 

их родителей (законных представителей), с преподаванием предметов «Биология» и «Русский 

язык» на углубленном уровне и ориентирован на достижение запланированных результатов 

обучения по ФГОС СОО. 

Учащиеся 11 классов  МОУ  Ундоровского  лицея  обучаются  в  режиме  пятидневной 

недели. 

Учебный план 11 классов определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 

2590  часов  за  весь  период  обучения. 

           Недельная  нагрузка: 34 часа  в  неделю. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

           Объём  домашнего  задания: 11 класс – 4 часа. 

          Продолжительность учебного года в лицее:  11 классы – 33 недели. 

 

I полугодие 01.09.2023 г. 30.12.2023 г. 16  недель 

II полугодие 09.01.2024 г. 25.05.2024 г. 17  недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Начало  учебного  

года 

Дата  начала   Дата  

окончания   

Клас

сы 

01.09.2022 25.05.2024 г. 

 

11 

  

Осенние  каникулы   11 

Осенние  каникулы   11 
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Зимние  каникулы   11 

Зимние  каникулы   11 

Весенние  каникулы   11 

          

Обучение по ООП СОО является профильным (универсальный), предусматривает 

организацию активных форм творческой, самостоятельной деятельности учащихся, выполнение 

ими работ исследовательского характера. Учебные программы имеют логическое продолжение в 

программах внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственном языке Российской 

Федерации (русском языке). 

Обязательный объем содержания образования сохранен на каждом образовательном уровне 

обучения. План предусматривает преемственность между уровнями обучения и классами. Каждая 

предметная область представлена предметами обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план определяет: 

 Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования -2 года; 

 Количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося – не менее 2170 часов и не 
более 2590 (не более 34 часов в неделю); 

 Состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения); 

 Перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 

учащихся; 

 Программно-методическое обеспечение учебного плана. 

 

Изучаемые  предметы   

Обязательными предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История России. Всеобщая история», «Физическая культура» и «Основы  

безопасности  жизнедеятельности». 

Предметы  по  выбору: «Химия», «Физика», «Биология», «География», «Обществознание» 

(включая «Экономика» и «Право»), «Информатика», «Родной язык (русский)» 

Учебный план универсального профиля обучения содержит 2 учебных предмета на 

углубленном уровне изучения. 

Обязательные предметы: 

Учебный предмет «Русский язык» - 3 часа в неделю (углубленный уровень, в связи с 

востребованностью знаний по предмету на современном этапе развития общества). В работе 

используются государственные программы под редакцией С.И. Львова. 

Учебный предмет «Литература» - 3 часа  в  неделю. В работе используется программа под 

редакцией  В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский и немецкий)- 3 часа в неделю. 

Английский  язык изучается  по  программе  В.Г.Апалькова и др.. Немецкий язык преподается по 

примерным программам  О.А. Радченко. 

Учебный предмет «Математика» -5 часов в  неделю по программе  Ш.А. Алимова (алгебра  

и  начала  математического  анализа), геометрия по  программе  Л.С. Атанасян. 

Учебный предмет «История» изучается 2  часа  в  неделю  по общеобразовательной 

программе под редакцией А.А. Данилова. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 11 классе 3 часа в неделю по 
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программе Ляха В.И.. Третий час введен для удовлетворения биологической потребности в 

движении. 

физической культуры в неделю, предусмотренный в объеме общей недельной нагрузки 

осуществляется во внеурочное время. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» ведется 1 час в неделю по 

программе  А.Т. Смирновой.  

Предметы по выбору: 

Учебный предмет «Химия»  изучается 2 часа  в  неделю  по государственной программе, 

автор М.Н.Афанасьева. 

Учебный предмет «Физика» изучается 2 часа в  неделю по государственной программе, 

составитель А.В.Шаталина. 

Учебный предмет «Биология» изучается 3  часа  в  неделю  по государственной программе 

под редакцией И.П. Пономаревой (углубленный уровень, в связи с социальным заказом родителей 

и учащихся и востребованностью данного предмета при поступлении в ВУЗы). 

Учебный предмет «География» в 11 классе не  изучается. Курс по программе 

Максаковского В. П. завершён в 10 классе. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается по программе Л.Н.Боголюбова 2 часа  в 

неделю. 

Учебный предмет «Информатика» ведется  2 часа  в  неделю. Обучение ведется по 

программе для учебника Л.Л. Босова. 

Учебный предмет «Родной язык» – 1 час в неделю. Обучение осуществляется по 

программе под редакцией А.И.Горшковой. 

Учебный предмет «Астрономия» изучается 1 час в  неделю по программе Е.К.Страут. 

Обязательным элементом является выполнение учащимися индивидуального  (ых) 

проектов (ов). Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 11 классов выделен 1 

час учебного плана. 

 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое учащимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и /или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развития способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). 

В лицее обеспечены условия для реализации учебного плана среднего общего образования: 

 кадровые: учителя, работающие в этих классах, имеют высшую или первую категорию, 
стаж педагогической работы; 

 материально-технические: все участники образовательной деятельности имеют 
материально-техническую базу соответствующую нормам СанПиНа; 

 учебно-методические: все участники образовательной деятельности обеспечены полным 
учебно-методическим комплексом, разработаны рабочие программы по предметам с 

учетом требований ФГОС СОО, с учетом преемственности реализации основных 

образовательных программ; 

 нормативно-правовые: все участники образовательной деятельности ознакомлены с 

нормативно-правовой базой, образовательня организация при организации учебной 

деятельности соблюдает нормативы обязательной и  максимальной учебных нагрузок, 

объема учебного времени. 

            Реализация данного учебного плана на уровне среднего общего образования (ФГОС 

СОО) предоставляет возможность получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет 

достигнуть целей основной образовательной программы лицея, удовлетворить социальный заках 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 
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Универсальный профиль 

2023-2024 учебный год 

11 класс 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 2 

Литература Б 3 

Родной  язык  и  

литература 

Родной  язык Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 

Информатика Б 2 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки Физика Б 2 

Химия Б 2 

Биология У 2 

 Астрономия Б 1 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект «Основы  

проектирования» 

ЭК 1 

ИТОГО   32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 1 

Естественные науки Биология У 1 

ИТОГО   34  часа 
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III.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год 

Календарный учебный график реализации основной образовательной программы 

разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3 (п. 10, ст. 2),, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (п. 19.10.1), с учетом 

требований СанПиН, с учетом региональных градаций и плановых мероприятий региона, района и 

мнения участников образовательных отношений. 

Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора лицея по 

согласованию с педагогическим советом. 

Продолжительность учебного года составляет:  10 класс – 34 учебные недели, 

11 класс – 34 учебные недели, 

Сменность занятий: занятия проводятся в одну (первую) смену.  

Учебные занятия начинаются в 08.15. 

Продолжительность уроков в лицее: в 10-11 классах - 40 минут.  

Продолжительность перемен между уроками в 10-11 классах составляет 10-20 минут. 

Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

Календарные периоды учебного года. 

Начало учебного года (очная форма).  01 сентября 2022 года 

Окончание учебного года:     10 класс 26 мая 2024 года 

11 класс 22 мая 2024 года 

Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях и учебных днях 

10 класс 

Учебный период Начало Окончание Количеств

о учебных недель 

Количеств

о учебных дней 

1 триместр 01.09.2023 19.11.2023 11 51 

2 триместр 27.11.2023 18.02.2024 11 54 

3 триместр 26.02.2024 26.05.2024 12 56 

Итого в учебном 

году 

  34 164 

11 классы 

Учебный период Начало Окончание Количеств

о учебных недель 

Количеств

о учебных дней 

1 триместр 01.09.2023 19.11.2023 11 51 

2 триместр 27.11.2023 18.02.2024 11 54 

3 триместр 26.02.2024 22.05.2024  12 52 

Итого в учебном 

году 

  34 154 
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Продолжительность каникул 10-11 классы 

Каникулярный период Начало Окончание Продолжительность 

(календарные дни) 

 

Первые осенние каникулы 09.10.2023 15.10.2023 7 

Вторые осенние каникулы 20.11.2023 26.11.2023 7 

Первые зимние каникулы 30.12.2023 07.01.2024 9 

Вторые зимние каникулы 19.02.2024 25.02.2024 7 

Весенние каникулы 08.04.2024 14.04.2024 7 

Итого в учебном году   37 

 

Режим учебных занятий для обучающихся 

Классы  № урока    Время урока   Время перемен 

10-11   Утренняя зарядка   08.00-08.10 

1 урок    8.15-8.55   15 минут 

2 урок    9.10-9.50   15 минут 

3 урок    10.05-10.45   20 минут 

4 урок    11.05-11.45   15 минут 

5 урок    12.00-12.40   10 минут 

6 урок    12.50-13.30   10 минут 

7 урок    13-40-14.20   10 минут 

8 урок    14.30-15.10 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 10–

11 классов – не более 7 уроков. 

Система оценивания обучающихся:  

В 1, 2 полугодии для обучающихся 10-11-х классов текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация осуществляется по пятибалльной системе отметок.  

Промежуточная аттестация обучающихся:  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на 

уровне среднего общего образования - за полугодия.  

Отметки по учебным предметам за учебный период выставляются за 2 дня до его 

окончания.  
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии со сроками, установленными 

педагогическим советом на текущий учебный год.  

Все работы проводятся без прекращения общеобразовательной деятельности в 

соответствии со сроками, установленными педагогическим советом на текущий учебный год. 

Итоговая аттестация  

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена, единого государственного 

экзамена (далее -ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), в форме 

письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (далее - 

государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся детей-инвалидов, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования.  

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за 11 классы не ниже удовлетворительных). 

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА указываются им в заявлении, 

которое он подает в образовательную организацию до 1 февраля (11 классы).  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды при подаче 

заявления представляют оригинал справки психолого-медико-педагогической комиссии, 

подтверждающей статус ребенка с ОВЗ и факт установления инвалидности 

Общий режим работы лицея  

Лицей открыт для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. В праздничные дни (установленные законодательством РФ) 

общеобразовательная организация не работает. В каникулярные дни общий режим работы лицея 

регламентируется приказом директора по общеобразовательной организации, в котором 

устанавливается особый график работы. 
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III.3. План внеурочной деятельности  

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Основная образовательная программа  среднего общего образования реализуется 

образовательным учреждением через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

является неотъемлемой частью образовательной  деятельности   и организуется по направлениям 

развития личности в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

олимпиады, соревнования,  научные исследования и т. д.  

МОУ  Ундоровским  лицеем  при организации внеурочной деятельности учтены  

следующие факторы: 

- запросы участников образовательных  отношений, родителей (законных представителей); 

- уровень квалификации педагогических работников; 

- качество программ внеурочной деятельности, в соответствии с целями и задачами ООП 

СОО; 

- значение программ внеурочной деятельности для конкурентоспособности 

образовательного  учреждения  на  рынке  образовательных  услуг. 

Программа по внеурочной деятельности  выстроены на основе следующих принципов: 

непрерывности образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования в 

целом, развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и профессионального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности, системной организации управления учебно 

– воспитательной  деятельностью.  

Программа по внеурочной деятельности реализуется в парадигме  системно - 

деятельностного подхода. Ундоровский  лицей предоставляет обучающимся, родителям 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие  потенциала 

обучающихся, одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа внеурочной деятельности должна обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования.   

Образовательное учреждение самостоятельно определяет содержание внеурочной 

деятельности.  

В программе учтено, что обучающиеся могут посещать не все занятия внеурочной 

деятельности, предлагаемые  МОУ  Ундоровским  лицеем.  
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Вопрос о сопровождении обучающихся 10-11  классов в период между урочными и 

внеурочными занятиями решается путем внесения в должностные инструкции учителей 

соответствующих должностных обязанностей (проведение  динамической  паузы). 

Для организации различных видов внеурочной деятельности запланировано использовать 

общешкольные помещения:  актовый и спортивный залы, библиотеку, а также помещения дома 

культуры, спортивные сооружения.            

Рабочие программы по внеурочной деятельности согласовываются на школьных 

методических объединениях учителей, осуществляющих внеурочную деятельность, утверждаются 

директором. Занятия проводятся учителями МОУ Ундоровского лицея. 

        

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня и организуется  по 

следующим направлениям развития личности: 

1. духовно-нравственное; 

2. социальное; 

3. общеинтеллектуальное; 

4. общекультурное; 

5.  спортивно-оздоровительное. 

Формы, виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой. 

 

С 2022-2023 уч.году лицей сотрудничает с УлГПУ им.И.Н. Ульянова в рамках сетевого 

взаимодействия университета со школами партнерами распределенного лицея в целях 

непрерывной системы по сопровождению профессионального самоопределения. Введены курсы 

«Педагогика» и «Психология». В 11 классе создан психолого-педагогический класс. Создание 

единой профориентационной среды позволяет обеспечить преемственность при переходе 

учащегося с одного уровня образования на другой и позволит повысить уровень 

профессионального самоопределения учащихся. 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название  

внеурочной 

деятельности  

11 

класс 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

«Разговоры о 

важном» 

1 
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экологической направленности 

Занятия по формированию 

функциональной и финансовой 

грамотности обучающихся 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

1 

 

Занятия, направленные  на 

удовлетворение профориентационных  

интересов и потребностей обучающихся 

«Россия – мои 

горизонты» 

1 

 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей  

обучающихся 

«Педагогика » 1 

«Психология» 1 

«Занимательная 

физика» 

1 

«Баскетбол» 1 

«Волейбол» 1 

Всего  8 

 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических образовательных 

программ ( в туристических походах, поездках и т.д.). 
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План внеурочной деятельности 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная деятельность 

по предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 10 45 10 50 

Осенние каникулы 20  20 40 

2-е полугодие 10 60 10 50 

Летние каникулы 20  20 40 

ИТОГО 60 105 60 225 

 11-й класс  

1 полугодие 10 

 

30 10 50 

Осенние каникулы 20  10 30 

2 полугодие 10 40  20 

Весенние 

каникулы 

10  10 20 

ИТОГО 50 70 30 150 

   Всего 375 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы 

ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 
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– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы 

при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана внеурочной 

деятельности становятся нормативные документы органов управления образованием 

(федеральных, региональных и муниципальных). Органам общественно-государственного 

управления следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10–11-х классов и 

педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

мероприятиями, инициированными органами управления и иными организациями. При 

подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов 

одной параллели или сообщества 10-11 классов) предусматривается вовлечение в активную 

деятельность максимально большего числа обучающихся. 
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III.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

III.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

МОУ   Ундоровский   лицей   укомплектован  кадрами,  имеющими  необходимую 

квалификацию  для  решения  задач,  определенных  основной  образовательной  программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

- укомплектованность лицея педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников лицея; 

- непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников  лицея, 

реализующего образовательную программу среднего общего образования. 

Основой  для  разработки  должностных  инструкций,  содержащих  конкретный  перечень 

должностных  обязанностей  работников,  с  учетом  особенностей  организации  труда  и 

управления,  а  также  прав,  ответственности  и  компетентности  работников  образовательной 

организации,  служат  квалификационные  характеристики,  представленные  в  Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В  основу  должностных  обязанностей    положены  представленные  в  профессиональном 

стандарте  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере  основного  общего  образования) 

(учитель)»  обобщенные  трудовые  функции,  которые  могут  быть  поручены  работнику, 

занимающему данную должность. 

Аттестация  педагогических  работников  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об 

образовании в Российской   Федерации»   (ст.  49)  проводится  в  целях  подтверждения  их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки  их профессиональной деятельности, с 

учетом  желания  педагогических  работников  в  целях  установления  квалификационной 

категории.  Проведение  аттестации  педагогических  работников  в  целях  подтверждения  их 

соответствия  занимаемым должностям  должна  осуществляться  один  раз  в  пять  лет  на  основе 

оценки  их  профессиональной  деятельности  аттестационными  комиссиями,  самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями.  

Проведение  аттестации  в  целях  установления  квалификационной  категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

В лицее работает 37 педагогов, педагог-психолог, социальный педагог, логопед. Из них с 

высшим образованием - 34 человека. Имеют высшую категорию - 14 человек,  I  категорию - 75 

человек. Учителей-мужчин - 2 человека, женщин – 35 человек. Лицей укомплектован 

педагогическими кадрами.   «Почётный  работник  общего  образования РФ» - 4 педагога. 

Награждены: 

• Почётной  грамотой  Министерства  образования  и  науки  РФ – 11  педагогов; 

• Почётной  грамотой  Губернатора  Ульяновской  области – 7 педагогов; 

• Грамотой  Департамента  образования  и  Министерства образования  и  науки  

Ульяновской  области - 12  педагогов. 

Лицей с 2006 года участвует в  развитии инновационных процессов, с 2010 года лицей 
имеет статус экспериментальной площадки  при ИПК ПРО  по теме «Социально-педагогические 

ресурсы духовно-нравственного воспитания обучающихся сельского лицея в свете требований 

ФГОС». Научный руководитель директор  Центра  образовательной  и  проектно-

исследовательской  деятельности  ОГАУ  «ИРО»  Т.В. Ашлапова. 

Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации  педагогических  

работников.  

Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и  достаточного  

кадрового потенциала  МОУ   Ундоровского   лицея  является  обеспечение  в  соответствии  с  
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новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Курсы повышения квалификации педагоги лицея проходят через три года в  УлГПУ имени 

И.Н. Ульянова.  

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации  –  профессиональная  готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

‒  обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему  ценностей 

современного образования; 

‒  освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной 

программы,  результатам  ее  освоения и  условиям  реализации, а  также  системы  оценки  итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

‒  овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

При этом используются следующие  мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 

2. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО. 

3. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по  отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

СОО.  

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. 
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III.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

В  МОУ  Ундоровском  лицее  созданы  все  психолого-педагогические  условия, 

обеспечивающие: 

- формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников 

образовательных отношений;  

- вариативность  направлений  и  форм,  а  также  диверсификацию  уровней психолого-

педагогического  сопровождения  участников  образовательных отношений; 

-  дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

В  МОУ  Ундоровском  лицее  существуют  следующие  уровни психолого-педагогического  

сопровождения:  индивидуальное,  групповое,  на  уровне  класса,  на уровне лицея. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

- диагностика,  направленная  на  выявление  особенностей  статуса  обучающегося. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления  его в лицей и в конце 

каждого учебного года;  

-  консультирование  педагогов  и  родителей,  которое  осуществляется  учителем  и 

психологом  с  учетом  результатов  диагностики,  а  также  администрацией образовательной 

организации; 

-  профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  

-  сохранение и укрепление психологического здоровья;  

-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

-  психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

-  формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

-  развитие экологической культуры;  

-  выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

-  формирование  коммуникативных  навыков  в разновозрастной  среде  и  среде 

сверстников;  

-  поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

-  выявление  и поддержку  лиц,  проявивших   выдающиеся способности. 
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III.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в лицее 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 среднего 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 Стандарта. Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников лицея с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а 

также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала лицея и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к школе и развитием 

сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 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, должен обеспечить 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 лицея);  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников лицея на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. 

п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах лицея. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 
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требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

Лицей  самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования лицей: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП. 
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III.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база МОУ Ундоровского лицея приведена в соответствие с 

задачами  по  обеспечению  реализации  основной  образовательной  программы  лицея  и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-техническая база лицея соответствует реализации ООП, действующим 

санитарным (и с учетом новых СанПиН) и противопожарным  нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения. 

Наличие  и  оснащение  кабинета  физики  и  лаборатории  для  проведения  учебных, 

практических и лабораторных занятий. 

Кабинет   физики  имеет  площадь,  равную  67  кв.м,  лабораторию  17  кв.м.  В  кабинете 

имеется  компьютерная  техника,  мультимедийная  установка,  акустическая  система,  экран. 

Кабинет  оборудован  необходимой  мебелью:  ученические  столы,  учительский  стол, 

демонстрационный  стол,  лабораторные  столы,  шкаф.  На  стенах  представлены 

демонстрационные стенды программного содержания. Также имеется стенд для организации и  

подготовки  к  ЕГЭ.  Кабинет  физики  обеспечен  необходимым  лабораторным  

оборудованием.  У  учителя  имеются  диагностический  материал,  систематизированный  

по годам   и  содержанию  обучения.  В  кабинете  имеется  паспорт  кабинета,  аптечка, 

перспективный план развития кабинета, журнал по технике безопасности. 

Наличие  и  оснащение  кабинета  химии  и  лаборатории  для  проведения  учебных, 

практических и лабораторных занятий. 

Кабинет  химии  имеет  площадь  66  кв.м,  лаборатория  химии  —  16  кв.м..  Учебный 

кабинет  химии  соответствует  требованиям  по  созданию  оптимальных  условий  для успешного  

выполнения  образовательной  программы  лицея.  Учебный  кабинет  оборудован компьютером.    

Кабинет  укомплектован  необходимой  мебелью:  ученические  парты, учительский  стол,  

демонстрационный  стол.   На  стенах  представлены  демонстрационные  

стенды  программного  содержания-  справочно  -  информационный  стенд  

«Периодическая система  химических  элементов  Д.И.Менделеева».   Имеется  паспорт  кабинета, 

перспективный план развития кабинета, аптечка.  В кабинете имеются учебные программы, 

тематическое  планирование,  учебники  разных  авторских  коллективов,  каталоги 

познавательной  и  учебно-методической  литературы,  печатные  пособия,  электронные 

презентации,  учебные  фильмы,  сборники  дидактических  материалов,  экранные  и  звуковые 

пособия. В лаборатории химии систематизировано необходимое лабораторное оборудование, 

реактивы.  Все  химические  вещества  размещены  по  особым  ящикам.  В  кабинете  исправно 

работает вентиляционная система. Имеется журнал операций списывания веществ. Имеется 

раздаточный  материал  химических  реактивов  и  лабораторной  посуды.  У  учителя  имеется 

папка с материалами по подготовке к ЕГЭ, ГИА.  

Наличие  и  оснащение  кабинета  биологии  и  лаборатории  для  проведения  учебных, 

практических и лабораторных занятий. 

Кабинет биологии имеет площадь 54 кв.м, лаборатория биологии  –  18 кв.м. Кабинет 

биологии  оснащен  техническими  средствами  обучения:  компьютером,  мультимедийным 

проектором,  интерактивной  доской.  Кабинет  оборудован  необходимой  мебелью: ученические  

парты,  учительский  стол,  демонстрационный  стол.   Имеются  справочно-информационные  
стенды.  В  кабинете  имеются  учебные  программы,  тематическое планирование, учебники 

разных авторских коллективов, каталоги познавательной и учебно-методической  литературы,  

печатные  пособия,  электронные  презентации,  учебные  фильмы, сборники  дидактических  

материалов,  экранные  и  звуковые  пособия.  Имеется систематизированный   наглядный  

раздаточный  материал  по  темам,  гербарии,  коллекции минералов,  полезных  ископаемых.  

Также  имеется  демонстрационный  материал:  муляжи, чучела птиц, таблицы, плакаты, 

электронные образовательные ресурсы. У  учителя имеется папка  с  материалами  по  подготовке  

к  ЕГЭ,  ОГЭ.  В  кабинете  в  наличии  паспорт  кабинета, перспективный план развития кабинета, 

все необходимые инструкции, аптечка.  
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Наличие и оснащение кабинета географии  и лаборатории для проведения учебных, 

практических и лабораторных занятий. 

Кабинет географии имеет площадь 54 кв.м.  Кабинет укомплектован ученическими 

партами, учительским столом, шкафами. В кабинете имеется: набор географических карт, 

таблицы, плакаты, раздаточный демонстрационный  материал. Также имеются цифровые 

образовательные ресурсы,  DVD-фильмы. В кабинете имеется достаточный комплект 

методической литературы для учителя, программы обучения, справочная литература, 

мультимедийные учебные пособия.В кабинете имеются контрольно – измерительные материалы, 

содержащие индивидуальные, групповые задания для обучающихся. Кабинет оснащен 

компьютером и мультимедийным проектором.  

Наличие и оснащение компьютерного класса для проведения учебных, практических и 

лабораторных занятий. 

В лицее имеются  2 компьютерных класса площадью 72 кв.м. и 36 кв.м.. В кабинетах 

имеются ученические столы, компьютерные столы, компьютерные стулья, учительские столы. 

Кабинеты оснащены копировальной техникой, для обучающихся имеются персональные 

компьютеры и ноутбуки. Общее число единиц вычислительной техники – 109. Все персональные 

компьютеры объединены локальной сетью, имеют доступ в Интернет. У учителя имеется 

коллекция цифровых образовательных ресурсов. В кабинете имеется паспорт кабинета, 

перспективный план развития кабинета, необходимые инструкции по работе с компьютерами. 

Наличие и оснащение лингафонного кабинета для проведения учебных, практических и 

лабораторных занятий. 

Лингафонный кабинет оборудован 16 кабинами с головными наушниками для 

прослушивания, пультом управления, компьютером, мультимедийным проектором и экраном.  

Наличие и оснащение кабинета технологии для проведения учебных, практических и 

лабораторных занятий. 

Кабинеты технологии представлены следующими  кабинетами: кабинетом технологии, 

комбинированными мастерскими. Кабинет технологии имеет площадь равную 54 кв.м. Площадь 

соответствует установленным нормам. Кабинет оформлен творческими работами учащихся. 

Имеется библиотека, в которую входят книги по методике преподавания уроков технологии, 

учебная литература для 5-11 классов, журналы. Собран и разработан дидактический и 

раздаточный материал. В кабинете имеются мебельные шкафы для хранения инструментов, 

раздаточного и дидактического материала, литературы и выставочных работ учащихся. 

Комбинированные мастерские имеют площадь 72 кв.м. В мастерской  размещены токарные и 

столярные  станки, имеются мебельные шкафы для хранения инструментов, раздаточного и 

дидактического материала, литературы и выставочных работ учащихся. 

Наличие и оснащение учебных кабинетов для проведения других занятий 

 

Кабинеты Количес

тво 

Компьютеры и 

ноутбуки 

Проекто

ры  

Принтеры и 

МФУ 

Другое оборудование 

Русского языка 

и литературы 

3 14 2 2 Интерактивные доски-2 

Математики 3 14 2 1 Интерактивная доска-1 

Истории 1 1 1 1 Интерактивные доски-1 

Биология 1 1 1 1 Интерактивные доски-1 

Химия 1 1 1 1 Интерактивные доски-1 

Технология 1 1 1 1 Интерактивные доски-1 

ОБЖ   1 1 1 1 Интерактивные доски-1 

Психолога 1 1  1  
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Социального 

педагога 

1 1    

Музейная 

комната 

1    Тематические 

материалы, 

видеокамера, 

видеомагнитофон 

Помещение для 

проектной 

деятельности 

2 2 2 1 Система для телесвязи, 

Интерактивная доска - 1 

 

Учителями разработаны и собраны дидактические материалы для уроков и внеурочной 

деятельности на бумажном и электронном носителях, имеются цифровые образовательные 

ресурсы. Имеются стеллажи и шкафы для  учебной и художественной литературы. Во всех 

кабинетах обновлены информационные стенды в соответствии с новыми Стандартами. 

 

Наличие и оснащение библиотеки и читального зала. 

Информационно-библиотечный центр имеет площадь 70 кв.м., книгохранилище. 

Читальный зал совмещен с библиотекой, имеет 18 посадочных мест. Библиотека содержит 

учебную литературу в том числе учебники с электронными приложениями, учебно-методическую 

литературу. Также имеется дополнительная литература: детская художественная, научно-

популярная, справочно-библиографическая, периодические издания. Учащиеся лицея обеспечены  

бесплатными учебниками. В ИБЦ имеются компьютеры, множительно-копировальная техника, 

телевизор, DVD, музыкальный центр, экран. Все персональные компьютеры объединены 

локальной сетью, имеют доступ в Интернет.  

 

Наличие и оснащение актового зала. 

Оснащен: переносной компьютер (ноутбук),  аудиотехника,  микрофоны, 1 экран, мебель. 

Наличие и оснащение спортивного зала. 

В школе  1 спортивный зал  имеет площадь 180 кв.м.Зал оборудован раздевалками, 

туалетами, душевыми, имеются спортивные снаряды: шведские стенки, скамейки гимнастические, 

брусья гимнастические, баскетбольные щиты, волейбольная сетка, канат маты, мишени с 

разноцветными кругами, теннисные столы, ракетки, гимнастические мячи, баскетбольные, 

волейбольные, футбольные  мячи. Имеются теннисные столы, ракетки, скакалки, обручи, 

гимнастические палки. Были закуплены лыжи, палки, фигурные коньки для девочек, коньки для 

игры в хоккей для мальчиков, клюшки, лыжи с ботинками, лыжи на мягких креплениях для 

учащихся начальной школы. Материальная база спортивного зала систематически пополняется. 

Наличие и оснащение спортивной площадки. 

Площадь спортивной площадки составляет 1500 кв.м. Спортивная площадка включает: 

баскетбольную, волейбольную, площадку для подвижных игр, спортивный городок с полосой 

препятствий, стадион с асфальтированной беговой дорожкой, футбольным полем, ямой для 

прыжков в длину. На спортивной площадке размещены  турники, брусья. На площадке  имеются  

дорожки для бега на разные дистанции, есть территория для метания гранат. Все снаряды на 

полосе препятствий отремонтированы, окрашены, поддерживаются в хорошем состоянии. 

Наличие компьютеров в количестве, достаточном для реализации образовательных программ. 

В МОУ Ундоровском лицее имеется 1 компьютерный класс, в котором располагается             8 

рабочих станций, подключенных к локальной сети и сети Интернет. По лицею проведена 

локальная сеть, имеется возможность подключения к Интернет по технологии Wi-Fi. Всего в 

лицее имеется 115 персональных компьютеров. Таким образом, на один компьютер 

приходится 3,4 учащихся лицея, что позволяет реализацию образовательных программ. 

Наличие электронных баз данных и знаний по профилю образовательных программ. 



285 
 

 

В МОУ Ундоровском лицее для реализации образовательных программ имеются электронные 

базы данных и знаний по профилю образовательных программ в формате Web-документов, 

мультимедийных презентаций и роликов, текстовых документов. Так же в online доступе 

находится авторский ресурс. Тестирование: «Дикобраз» (http://sincom.ru), электронные 

программы: MicrosoftOffice, LibreOffice 

Наличие программных продуктов 

СБиС++Раздолье,Крипто-ПРО, 1С 7 зарплата, 1С Бухгалтерия, Операционная система 

Windows 7, ABBYY FineReader 11,MicrosoftOffice 2010, Домашнее  базовое свободное 

программное обеспечение  OpenOffice.org, Свободное программное обеспечение Операционная 

система LinuxUbunty 10.04 

Наличие мультимедиа оборудования 

В МОУ Ундоровском общеобразовательном лицее  в наличии мультимедийное 

оборудование. 

№ Наименование оборудования Количество Место размещение 

1 Мультимедийные установки 16 ИБЦ-1шт. 

Каб. № 11,12,14,23,25,26, 27, 28, 29, 

31,32,33, 34,35,36,37 

 Наличие интерактивных досок.  

В лицее 9 интерактивных досок. 

Подключение к сети Интернет, наличие электронной почты образовательного учреждения 

Наличие подключения к сети Интернет, тип подключения— 1 линия (внутришкольная) 

ADSL по телефонной линии, провайдер ОАО « Ростелеком», тарифный план – офис. 2,3 линия - 

ADSL  по выделенной линии, провайдер ОАО « Ростелеком», тарифный план – Деловая игра 5. 4 

линия ADSL по выделенной линии.В образовательном учреждении 1 локальная сеть. Имеется  

электронная почта: undori-licej@mail.ru 

 Наличие и содержание сайта образовательного учреждения сети Интернет 

В МОУ Ундоровском  лицее   имеется сайт образовательного учреждения.  Сайт обновляется 

ежедневно. На сайте имеются разделы: о лицее, новости, документы, деятельность лицея, 

Государственная итоговая аттестация, ФГОС, ВПР, олимпиады, мероприятия, методические 

объединения, расписание, кабинет здоровья, страничка социального педагога, психологическая 

служба, библиотека лицея, фотоальбом, музейная страничка, конкурсы, центр здорового питания, 

для поступающих в 1 класс лицея, наши выпускники, в помощь учителям, форум, ссылки, гостевая 

книга. 

МОУ  Ундоровский  лицей— Центр образования цифрового и гуманитарного профилей  «Точка 

роста» в рамках национального проекта «Образование», инициированного президентом России 

В.В. Путиным (август 2019 года). 

Основные общеобразовательные программы «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей  выполняет функцию общественного 

пространства для развития общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования, 

проектной деятельности, творческой самореализации детей, педагогов, родительской 

общественности. 

 Кадровый состав и  штатная  численность 

Руководитель; 

Педагог дополнительного образования; 

Педагог по шахматам; 

Педагог-организатор; 

Педагог по предмету  «Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология», «Информатика». 

http://sincom.ru/
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III.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования обеспечиваются 

современной информационнообразовательной средой. 

Информирование всех субъектов образовательного процесса о порядке введения ФГОС  

(на сайте лицея;  вопросы,  посвященные   введению ФГОС обсуждаются на родительских 

собраниях, педагогических советах, совещаниях при директоре, заседаниях  ШМО, на Совете 

лицея;  имеется в наличии сменный  информационный  стенд  ФГОС). 
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III.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

 

№

 п/п 

Направление изменений Показатель качества осуществления 

изменений                                                        

(целевой ориентир в системе условий) 

1 Санитарно-гигиеническое 

благополучие образовательной среды 

– соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием,  учебный 

план, учитывающий разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное 

пространство; состояние здоровья учащихся; 

2 Кадровый потенциал наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалификации, по 

опыту, повышение квалификации, наличие 

званий, победители  профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.); 

3 Информационно-техническое 

обеспечение образовательной  

деятельности 

обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов,  компьютерных 

классов, владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательной  деятельности; 

4 Правовое обеспечение реализации 

ООП 

наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование всеми 

субъектами образовательной  деятельности; 

5 Управление образовательной  

деятельностью 

- наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов образовательной  

деятельности при реализации ООП, участие 

общественности (в том числе родительской) в 

управлении образовательной  деятельностью; 

6 Материально-техническое 

обеспечение образовательной  

деятельности 

-обоснованность использования 

помещений и оборудования для реализации 

ООП.  

-Соответствие нормам СанПиНа по 

показателям:  освещённость и воздушно-

тепловой режим,  расположение и размеры 

рабочих, учебных зон  и т.п 

7 Учебно-методическое обеспечение 

образовательной  деятельности 

обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, частота 

их использования учащимися на 

индивидуальном уровне. 
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III.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Результатом выполнения требований основной образовательной программы МОУ  

Ундоровского  лицея является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательной организации, 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 образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
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III.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение реализации 

ФОП СОО 

1. Наличие решения Совета лицея о 

реализации в МОУ Ундоровском лицее ООП СОО  

2023-2024 

учебный год 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

реализации ФОП СОО 

2023-2024 

учебный год 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы лицея требованиям ФОП СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

2023-2024 

учебный год 

4. Разработка  основной образовательной  

программы среднего общего образования МОУ  

Ундоровского  лицея 

Август 2023 г. 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы МОУ  Ундоровского  лицея 

Август 2023 г. 

 6.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в образовательной  

деятельности в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования 

Август 2023 г. 

7. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебной деятельности 

Август 2023 г. 

8.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов; 

– календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся 

Август 2023 г. 
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II. Финансовое 

обеспечение реализации 

ФОП СОО 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

Декабрь 2023 г. 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

Декабрь 2023 г. 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

2023-2024 

учебный год 

III. 

Организационное 

обеспечение реализации 

ФОП СОО 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников образовательных 

отношений по организации введения ФОП СОО 

2023-2024 

учебный год 

2. Разработкаи реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования и 

дополнительного образования ДШИ, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

2023-2024 

учебный год 

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 

2023-2024 

учебный год 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

2023-2024 

учебный год 

IV. Кадровое 

обеспечение реализации 

ФОП СОО 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФОП СОО ФОП СОО 

Август 2023 г. 

2.  Создание  (корректировка) плана -

графика повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФОП СОО 

2023-2024 

учебный год 

3. Создание и корректировка плана научно-

методических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФОП СОО 

2023-2024 

учебный год 

V. 

Информационное 

обеспечение реализации 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФОП СОО 

2023-2024 

учебный год 
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ФОП СОО 2. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФОП СОО и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП образовательной организации 

2023-2024 

учебный год 

3.  Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета образовательной 

организации 

2023-2024 

учебный год 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение реализации 

ФОП СОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФОП СОО 

Сентябрь 2023г. 

Май  2024 г. 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФОП СОО 

2023-2024 

учебный год 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

2023-2024 

учебный год 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников МОУ 

Ундоровского лицея 

2023-2024 

учебный год 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФОП СОО 

2023-2024 

учебный год 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

2023-2024 

учебный год 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

2023-2024 

учебный год 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

2023-2024 

учебный год 
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III.7. Контроль за состоянием системы условий 

 
Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

I. Кадровые условия 

Качество кадрового 

обеспечения реализации ФГОС 

среднего общего образования 

- 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, необходимымидля успешного решения 

задач ФГОС. 

Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения в связи с реализацией  

ФГОС 

- Семинары, посвящённые содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС.   

- Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами 

ФГОС.   

- Заседания методических объединений учителей по 

проблемам введения ФГОС.   

- Участие педагогов в разработке разделов и компонентов 

основной образовательной программы образовательного 

учреждения – по мере необходимости.  

-  Участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС.  

-  Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых 

столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС - в течение 

учебного года по плану методической работы. 

Реализация плана научно-

методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС 

среднего общего образования 

Проведение 90% запланированных мероприятий, с 

возможной коррекцией по мере появления необходимости. 

 

 

 

 

II. Психолого-педагогические условия 

Качество координации 

деятельности субъектов 

образовательных  отношений, 

организационных структур 

учреждения по подготовке и 

реализации ФГОС среднего 

общего образования 

- Качество образовательной программы школы (структура 

программы, содержание и механизмы ее реализации)   

- Качество управления образовательной  деятельностью (состав 

и структура ИКД, качество процесса реализации ИКД  как ресурса 

управления);   

-Компетентность субъектов управления (уровень 

управленческой компетентности администраторов лицея, 

специалистов, возглавляющих подразделения 

Наличие модели 

организации образовательной  

деятельности 

Эффективность реализации вертикальных и горизонтальных 

связей профессионального педагогического взаимодействия 

III. Финансовые условия 

Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а 

также механизма их 

формирования 

- создание механизма связи заработной платы с качеством 

психолого-педагогических, материально-технических, учебно-

методических и информационных условий и результативностью их 

труда;   

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема 

стимулирующих выплат, распределяемых на основании оценки 

качества и результативности труда работников и не являющихся 
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компенсационными выплатами;   

- наличие механизма учета в оплате труда всех видов 

деятельности учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная работа по 

предмету, классное руководство, проверка тетрадей и другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями);  

Наличие локальных 

актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников лицея, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядок  и размеров 

премирования 

повышение стимулирующих функций оплаты труда, 

нацеливающих работников на достижение высоких результатов 

(показателей качества работы); 

Наличие 

дополнительных соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими работниками 

соответствие документов требованиям 

IV. Информационно-методические условия 

Качество 

информационных материалов о 

реализации ФГОС среднего 

общего образования, 

размещённых на сайте ОУ 

Наличие и полнота информации по направлениям:  

Нормативное обеспечение реализации ФГОС СОО;  Организационное 

обеспечение реализации ФГОС СОО; 

Кадровое обеспечение реализации ФГОС СОО;   

Программно-методическое обеспечение реализации ФГОС 

СОО 

Качество публичной 

отчётности ОУ о ходе и 

результатах реализации ФГОС 

Наличие и своевременность размещения на официальном сайте 

школы Публичного отчета по итогам деятельности за учебный год. 

Наличие рекомендаций 

для педагогических работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся;  

— по организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых 

результатов;  

— по использованию 

ресурсов времени для 

организации домашней работы 

обучающихся. 

Рекомендации изучены на МО 

 

 


		2023-11-06T20:23:52+0400
	Зюзина Нина Викторовна




