
1 

 

 
 



2 

 

 

 

 

№ 

раздела 

Название  раздела Стр. 

I Целевой раздел 4 

I.1 Пояснительная записка 4 

I.2 Планируемые результаты освоения ООП СОО 7 

I.2.1 Планируемые личностные результаты освоения ООП 7 

I.2.2 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 10 

I.2.3 Планируемые предметные личностные результаты освоения ООП 12 

 Русский язык 12 

 Литература  14 

 Родной язык (русский) 16 
 Иностранный язык (английский) 17 

 История 22 

 География 23 

 Обществознание 25 

 Экономика 31 

 Право 35 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 38 

 Информатика 73 

 Физика 76 

 Химия 79 

 Астрономия 80 
 Биология 81 

 Физическая культура 83 

 Основы безопасности жизнедеятельности 84 

I.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 90 

I.3.1 Система оценки личностных результатов 92 

I.3.2 Система оценки метапредметных результатов 93 

I.3.3 Система оценки предметных результатов 96 

II Содержательный раздел 98 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий (УУД) 98 

II.1.1 Цели, задачи и место ООП Школы и её роль в реализации требований ФГОС СОО 98 

II.1.2 Понятия, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, 

место универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

99 

II.1.3 Задачи по формированию УУД 101 

II.1.4 Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 103 

II.1.5 Планируемые результаты учебно – исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
104 

II.1.6 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 
105 

II.1.7 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
106 

II.2 Примерные программы отдельных учебных предметов 112 

 Русский язык 112 



3 

 

 Литература 115 

 Иностранный язык (английский) 121 

 География 125 

 Математика : алгебра и начало математического анализа, геометрия 127 

 Информатика 139 
 Физика 149 

 Химия 154 

 Биология 161 

 Физическая культура 171 

 Экология 172 

 Основы безопасности жизнедеятельности 174 

 Астрономия 178 

II.3 Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 
179 

II.4 Программа коррекционной работы 193 

II.4.1 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

193 

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  

194 

II.4.3 Система комплексного психолого – медико – социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

197 

II.4.4 Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
198 

III Организационный раздел 200 

III.1 Условия реализации ООП СОО 200 

III.1.1 Кадровые условия реализации ООП СОО 200 

III.1.2 Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 200 

III.1.3 Материально-технические условия реализации ООП СОО 201 

III.1.4 Информационно-методические условия реализации ООП СОО 201 

III.1.5 Календарный учебный план – график 204 

III.1.6 План внеурочной деятельности 205 

III.1.7 Учебный план 206 
IV Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 210 
V Контроль за состоянием системы условий 213 



4 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

I.1. Пояснительная записка 

 

Цель:  
– 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. 
 
Задачи: 
 

– 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 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 образования; 
 

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 
 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 
 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
 

 

Принципы и подходы к формированию ООП СОО  

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 
 
– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды школы; 
 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
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ООП СОО 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); 

участников образовательных отношений (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 

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

средства, технологии, методы и приемы работы. 
 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

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

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 
 
Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 
 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 
 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

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

в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

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

готовности руководствоваться ими в деятельности; 
 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

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

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 
 

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

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

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

к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 
 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 
 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки; большим 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. 
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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 гимназией. 
 

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 СОО  
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 СОО. 
 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной программе предусматриваются 

учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 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 
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предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на базовом или углубленном 

уровнях (профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего образования  
 

 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
 

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

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве гимназии; 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 профилем обучения. Вариативность в распределении часов на 

отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей школы. 
 

 

I.2.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 
 

общего образования 
 

I.2.1.Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 
 
 

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; 
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– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 
 
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

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

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

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

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 
 

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

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 
 
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

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

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

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
 

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

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 
 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
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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, родителей, сохранение традиционных семейных ценностей. 
 
 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:  
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 
 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 
 
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 
 
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
 
 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 
 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 

 

I.2.2.Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 
 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
 

– 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; 
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– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью 
 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
 
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 
 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 
 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 
 

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

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 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 
 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 
 

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

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
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I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 
 
 

На уровне СОО в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 
 

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

базовый уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» 
 
– определяется следующей методологией. 
 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых 

обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

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

достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока  
«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  
Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их целевая направленность. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной 

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

 

Русский язык 
 

В результате изучения учебного предмета «Русский зык»   

 

Выпускник на базовом уровне научится:  
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 
 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
 
– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
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– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 
 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 
 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 
 

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

обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
 

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

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

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
 

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

– соблюдать культуру публичной речи; 
 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 
 

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

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

языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

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

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

точности и уместности их употребления; 
 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 
 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 
 

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

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 
 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 
 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
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– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 
 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 
 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
 

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

– осуществлять речевой самоконтроль; 
 

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств; 
 

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

В результате изучения учебного предмета  «Литература»  

Выпускник на базовом уровне научится:   
 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы; 
 
– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 
 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);  
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер 

и требующие анализа;  
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 
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• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: 

места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития 

их характеров; 
 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 
 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым 

или закрытым финалом);  
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, 

что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  
– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 
 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 
– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, библиотеки, исторических 

документов и т.  

п.); 
 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных 

черт авторской индивидуальности; 
 
– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 
 
– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
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– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
 
– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
 
– об историко-культурном подходе в литературоведении; 
 
– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
 
– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 
 
– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 
 
– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Родной язык (русский) 
 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык (русский)» на базовом уровне включают предметные результаты учебных 

предметов: «Родной язык (русский)», «Родная литература» - требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка и 

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

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
 
3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;  
5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 

языке; 
 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их 

 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке 

и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  
9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни;  
10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 
 
11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

Иностранный язык (английский) 
 

В результате   изучения   учебного   предмета   «Иностранный   язык»   (английский)  
Выпускник на базовом уровне научится: 
 
 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь  
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 
 
– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 
 
– выражать и аргументировать личную точку зрения; 
 
– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
 
– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
 

Говорение, монологическая речь 
 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
 
– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 
 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 
 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
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Аудирование 
 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 
 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 
 

Чтение 
 

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

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 

 

от коммуникативной задачи; - сформированность понимания родной литературы как одной из  
основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
 

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических  
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
 
народа, российской и мировой культуры; - сформированность навыков понимания 
 
литературных художественных произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 
 

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

значимые факты. 
 

Письмо 
 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 
 

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

аргументы и примеры. 
 

 

Языковые навыки  

 

Орфография и пунктуация 
 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
 

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

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

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
 
– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 
 
– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 
 

(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 
 

Грамматическая сторона речи 
 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 
 

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

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

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s 

why, than, so, for, since, during, so that, unless; 
 
– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
 

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

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 
 
– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 
 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); 
 
– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 
 

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

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 
 
– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 
 
– использовать косвенную речь; 
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– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 
 
Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 
 

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

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

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 
 
– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 
 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
 
– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 
 

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

исключения; 
 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 
 
– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

Коммуникативные умения  
Говорение, диалогическая речь 
 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 
 

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

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 
 

Говорение, монологическая речь 
 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
 

Аудирование  
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 
 

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

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

Письмо 
 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
 

Языковые навыки 
 

Фонетическая сторона речи 
 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 
 
Орфография и пунктуация 
 

– Владеть орфографическими навыками; 
 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
 

Лексическая сторона речи 
 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 
 
– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 
 

Грамматическая сторона речи 
 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + 

have done); 
 

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

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

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 
 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
 

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

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

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом; 
 
– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 
 
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 
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История 

 

В результате изучения учебного предмета «История»  
Выпускник на базовом уровне научится: 

 
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  
– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц;  
– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  
– представлять культурное наследие России и других стран; 
 
– работать с историческими документами; 
 
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 
 
– критически анализировать информацию из различных источников; 
 

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 
 
– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации; 
 
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 
 
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
 
– читать легенду исторической карты; 
 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 
 
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 
 
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 
 
– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 
 
– определять место и время создания исторических документов; 
 
– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 
 
– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
 



23 

 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 
 
– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту 

и времени; 
 
– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 
 
– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей; 
 
– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории; 
 
– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией; 

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 
 
– применять полученные знания при анализе современной политики России; 
 
– владеть элементами проектной деятельности. 

 

География 
  

В результате изучения учебного предмета «География»  
Выпускник на базовом уровне научится:  
– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества;  
– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований;  
– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия;  
– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и геоэкологических процессов и явлений;  
– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  
– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации;  
– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов;  
– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  
– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;  
– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;  
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– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека;  
– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира;  
– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их частей;  
– характеризовать географию рынка труда;  
– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, регионов мира;  
– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира;  
– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;  
– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  
– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель внутреннего валового продукта;  
– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в современных условиях 

функционирования экономики;  
– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;  
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических отношений;  
– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 

 

  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе 

сравнения; 
 
– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения географических карт, работы с 

графиками и диаграммами; 
 
– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 
 
– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 
 
– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 
 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической оболочке; 
 
– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 
 
– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 
 
– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных отношений; 
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– оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира; 
 
– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 
 
– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
 
– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
 
– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 
 
– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда; 
 
– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической 

зоной России; 
 
– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества. 

 

Обществознание 
  

В результате изучения учебного предмета «Обществознание»  
Выпускник на базовом уровне научится:  
Человек. Человек в системе общественных отношений  
– Выделять черты социальной сущности человека;  
– определять роль духовных ценностей в обществе;  
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;  
– различать виды искусства;  
– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;  
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;  
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  
– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
 
– выявлять особенности научного познания; 
 
– различать абсолютную и относительную истины; 
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– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
 

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

современном обществе; 
 
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека. 
 
Общество как сложная динамическая система 
 

– характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

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

развития; 
 
– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 
 
– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 
 
Экономика  
– раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
 
– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 
 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и предложения; 
 
– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников экономики; 
 
– различать формы бизнеса; 
 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 
 
– различать экономические и бухгалтерские издержки; 
 
– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 
 
– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 
 
– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 
 
– определять причины безработицы, различать ее виды; 
 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости; 
 
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 
 
– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов; 
 
– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
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– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее влиянии на экономическую 

жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 
 
– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
 

Социальные отношения  
– Выделять критерии социальной стратификации; 
 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 
 
– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 
 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка 

труда; 
 
– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 
 
– конкретизировать примерами виды социальных норм; 
 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля; 
 
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 
 
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 
 
– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 
 
– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 
 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной семьи; 
 
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 
 
– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 
 
– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 
 
– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи; 
 
– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 
 
Политика  
– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 
 
– различать политическую власть и другие виды власти; 
 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 
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– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 
 
– раскрывать роль и функции политической системы; 
 
– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии; 
 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 
 
– характеризовать демократическую избирательную систему; 
 
– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 
 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 
 
– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 
 
– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
 
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 
 
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
 
– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о 

значении участия граждан в политике. 
 
Правовое регулирование общественных отношений  
– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
 
– выделять основные элементы системы права; 
 
– выстраивать иерархию нормативных актов; 
 
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
 

различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 
 
– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 
 
– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав; 
 
– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 
 
– различать организационно-правовые формы предприятий; 
 
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
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– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного 

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

высшего образования; 
 
– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
 
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ); 
 
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Человек. Человек в системе общественных отношений 
 

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

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

 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
 
– характеризовать основные методы научного познания; 
 
– выявлять особенности социального познания; 
 
– различать типы мировоззрений; 
 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 
 
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 
 

Общество как сложная динамическая система 
 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 
 
– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 
 
– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных элементов, 

процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 
 
Экономика  
– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
 
– выявлять противоречия рынка; 
 
– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 
 
– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
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– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
 
– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
 
– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
 
– определять место маркетинга в деятельности организации; 
 
– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 
 
– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
 
– раскрывать фазы экономического цикла; 
 
– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 
 
– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического развития, экономического развития 

России. 
 
Социальные отношения  
– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в современных условиях; 
 
– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 
 
– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 
 
– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать 

роль толерантности в современном мире; 
 
– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 
 
– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку; 

 

 

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

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

Политика 
 

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

выделять проблемы; 
 
– выделять основные этапы избирательной кампании; 
 
– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
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– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 
 
– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 
 
– характеризовать особенности политического процесса в России; 
 
– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
 

Правовое регулирование общественных отношений 
 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 
 
– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
 
– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
 
– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
 
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
 
– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
 
– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 
 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

 

 

 

 

 

Экономика 
 
 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего образования:  
Выпускник на базовом уровне научится: Основные концепции экономики 

–  Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям;  
–  различать свободное и экономическое благо;  
–  характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей;  
–  выявлять факторы производства;  
–  различать типы экономических систем. 

 

Микроэкономика  
–  Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 
 

–  выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 
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–  различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

 
–  приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

 
–  выявлять виды ценных бумаг; 

 
–  определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

      –  объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
 

–  приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
 

–  объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по микроэкономике. 
 
Макроэкономика  

–  Приводить примеры влияния государства на экономику; 
 

–  выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 
 

–  приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
 

–  определять назначение различных видов налогов; 
 

–  анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 
 

–  выявлять сферы применения показателя ВВП; 
 

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

–  приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 
 

–  различать факторы, влияющие на экономический рост; 
 

–  приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
 

–  различать сферы применения различных форм денег; 
 

–  определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 
 

–  различать виды кредитов и сферу их использования; 
 

–  решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 
 

–  объяснять причины неравенства доходов; 
 

–  различать меры государственной политики по снижению безработицы; 
 

–  приводить примеры социальных последствий безработицы. 
 

Международная экономика 
 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических отношениях; 
 

–  объяснять назначение международной торговли; 
 

–  обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 
 

–  приводить примеры глобализации мировой экономики; 
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– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать 

несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 
 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-экономическом развитии общества. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Основные концепции экономики  
–  Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

 

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

информации; 
 

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

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

российской экономики; 
 

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

основных экономических проблем; 
 

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

 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников по экономической теории. 
 
Микроэкономика 
 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального поведения; 
 

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

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

семейный бюджет; 
 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий 
 
в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;  

–  объективно оценивать эффективность деятельности предприятия;  
–  проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса;  
–  объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;  
–  выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством;  
–  определять практическое назначение основных функций менеджмента;  
–  определять место маркетинга в деятельности организации;  
–  определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания;  
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–  сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;  
– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке и в трудовых договорах;  
– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики;  
–  использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни;  
–  выявлять предпринимательские способности;  
– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного типа и источников, созданных в различных 

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

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах массовой информации;  
– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей заемщика и 

акционера.  
Макроэкономика  

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для решения практических вопросов в учебной 

деятельности;  
– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования основных социально-экономических ролей 

наемного работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 
 

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

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

информации;  
–  определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда;  
– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и стимулирования труда; 

 

 

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

–  оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 
 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа 
 
и источников, созданных в различных знаковых системах;  

–  грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  
– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по 

макроэкономике;  
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– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников по макроэкономике;  
–  использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности;  
– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе полученных экономических 

знаний и ценностных ориентиров.  
Международная экономика  

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации по международной торговле;  
– применять теоретические знания по международной экономике для практической деятельности и повседневной жизни;  
– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей 

валюты;  
– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников по глобальным экономическим проблемам;  
–  использовать экономические понятия в проектной деятельности;  
–  определять влияние факторов, влияющих на валютный курс;  
–  приводить примеры использования различных форм международных расчетов;  
– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе полученных экономических 

знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире;  
–  анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

 

Право 
 
 

В результате изучения учебного предмета «Право» Выпускник на базовом уровне научится:  
–  опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам;  
–  выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;  
–  характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;  
– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида социальных норм;  
–  различать субъекты и объекты правоотношений;  
–  дифференцировать правоспособность, дееспособность;  
– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать соответствующие выводы; 

 
– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации;  
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– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, определяющий государственное устройство 

Российской Федерации; 

 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и свобод другого человека, демократических 

ценностей и правопорядка; 
 

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

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации; 
 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; различать функции Президента, Правительства и 

Федерального Собрания Российской Федерации; 
 

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

–  описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 
 

–  характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 
 

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

–  характеризовать и классифицировать права человека;  
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека;  
– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое право как ведущие отрасли российского 

права;  
– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;  
–  иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя;  
– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать 

особенности гражданско-правового договора;  
–  иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности;  
–  характеризовать права и обязанности членов семьи;  
–  объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака;  
– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих правоотношений;  
–  раскрывать содержание трудового договора;  
– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 
– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к дисциплинарной ответственности;  
– различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к административной ответственности;  
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–  дифференцировать виды административных наказаний;  
–  дифференцировать виды преступлений и наказания за них;  
–  выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  
–  различать права и обязанности налогоплательщика;  
– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения;  
– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов 

правовыми способами; 
 

 

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

–  различать виды юридических профессий. 
  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
–  различать предмет и метод правового регулирования; 

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

 
–  различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и  

в рамках других отраслей права;  
–  выявлять особенности референдума;  
–  различать основные принципы международного гуманитарного права;  
–  характеризовать основные категории обязательственного права;  
–  целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;  
–  выявлять способы защиты гражданских прав;  
–  определять ответственность родителей по воспитанию своих детей;  
– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами;  
–  описывать порядок освобождения от уголовной ответственности;  
– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; применять правовые знания для аргументации 

собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия / углубленный уровень 
 
 
В результате изучения учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

   Базовый уровень Углубленный уровень 

  «Проблемно-функциональные результаты» «Системно-теоретические результаты» 
         

Раздел 

I. Выпускник 
научится III. Выпускник получит II. Выпускник научится  IV. Выпускник получит 

     возможность научиться   возможность научиться 
        

Цели Для использования в Для развития мышления, Для успешного продолжения Для обеспечения 

освоения повседневной жизни и использования в повседневной образования возможности успешного 

предмета обеспечения возможности жизни по специальностям, продолжения образования по 

  успешного продолжения и обеспечения возможности связанным с прикладным специальностям, связанным с 

  образования по успешного продолжения использованием математики осуществлением научной и 

  

специальностям, не 

связанным образования по  исследовательской 

  

с прикладным 

использованием специальностям, не  деятельности в области 

  математики связанным с прикладным  математики и смежных 

     использованием математики  наук 
         

     Требования к результатам   
         

Элементы 

  Оперировать на 

базовом  Оперировать
4
 понятиями:   Свободно оперировать

5
  Достижение 

теории уровне
3
 понятиями:  конечное множество, понятиями: конечное  результатов раздела II; 

множеств конечное множество,  элемент множества, множество, элемент  оперировать понятием 

и элемент множества,  подмножество, пересечение множества,  определения, основными 

математич подмножество,  и объединение множеств, подмножество,  видами определений, 

еской пересечение и  числовые множества на пересечение, объединение  основными видами 

логики 

объединение 

множеств,  координатной прямой, и разность множеств,  теорем; 
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- Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и 
простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия.

  

- Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач.
  

- Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 
представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.
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 числовые множества на  отрезок, интервал,  числовые множества на 

 координатной прямой,  полуинтервал, промежуток  координатной прямой, 

 отрезок, интервал;   с выколотой точкой,  отрезок, интервал, 

 оперировать на базовом  графическое представление  полуинтервал, 

 уровне понятиями:   множеств на координатной  промежуток с выколотой 

 утверждение, отрицание  плоскости;  точкой, графическое 

 утверждения, истинные  оперировать понятиями:  представление множеств 

 и ложные утверждения,  утверждение, отрицание  на координатной 

 причина, следствие,   утверждения, истинные и  плоскости; 

 частный случай общего  ложные утверждения,  задавать множества 

 утверждения,   причина, следствие,  перечислением и 

 контрпример;   частный случай общего  характеристическим 

 находить пересечение и  утверждения, контрпример;  свойством; 

 объединение двух   проверять принадлежность  оперировать понятиями: 

 множеств,   элемента множеству;  утверждение, отрицание 

 представленных   находить пересечение и  утверждения, истинные и 

 графически на числовой  объединение множеств, в  ложные утверждения, 

 прямой;   том числе представленных  причина, следствие, 

 строить на числовой   графически на числовой  частный случай общего 

 прямой подмножество  прямой и на координатной  утверждения, 

 числового множества,  плоскости;  контрпример; 

 заданное простейшими  проводить доказательные  проверять 

 условиями;   рассуждения для  принадлежность элемента 

 распознавать ложные  обоснования истинности  множеству; 

 утверждения, ошибки в  утверждений.  находить пересечение и 

 рассуждениях, в    объединение множеств, в 
        

 
 

 понимать суть 

косвенного 

доказательства;

 оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества;

 применять метод 

математической 

индукции для проведения
 

рассуждений и 

доказательств и 

при решении задач. 
 

 повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 
 

 использовать теоретико-

множественный язык и 

язык логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении 

задач других учебных 

предметов
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  том числе с В повседневной жизни и при  том числе  

  использованием  изучении других предметов:  представленных  

  контрпримеров.  использовать числовые  графически на числовой  

    множества на  прямой и на  

 В повседневной жизни и  координатной прямой и на  координатной плоскости;  

  при изучении других  координатной плоскости для  проводить доказательные  

  предметов:  описания реальных процессов  рассуждения для  

  использовать числовые  и явлений;  обоснования истинности  

  множества на  проводить доказательные  утверждений.  

  координатной прямой  рассуждения в ситуациях В повседневной жизни и при  

  для описания реальных  повседневной жизни, при  изучении других  

  процессов и явлений;  решении задач из других  предметов:  

  проводить логические  предметов  использовать числовые  

  рассуждения в    множества на  

  ситуациях повседневной    координатной прямой и  

  жизни    на координатной  

      плоскости для описания  

      реальных процессов и  

      явлений;  

      проводить доказательные  

      рассуждения в ситуациях  

      повседневной жизни, при  

      решении задач из других  

      предметов  
        

Числа и  Оперировать на базовом  Свободно оперировать  Свободно оперировать   Достижение 

выражения  уровне понятиями:  понятиями: целое число,  понятиями: натуральное результатов раздела II; 
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целое число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, приближѐнное 

значение числа, часть, 

доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное 

число процентов, 

масштаб; 
 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная 

мера угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину;


 выполнять
арифметические 

действия с целыми и

 
 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближѐнное значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение 

на заданное число 

процентов, масштаб; 
  

 приводить примеры чисел 

с заданными свойствами 

делимости;

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, 

величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π;

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и

 
 

число, множество   
натуральных чисел, целое 

 
число, множество целых 

 
чисел, обыкновенная 

 
дробь, десятичная дробь, 

 
смешанное число, 

 
рациональное число, 

 
множество рациональных 

 
чисел, иррациональное 

 
число, корень степени n, 

 
действительное число, 

 
множество 

 
действительных чисел, 

 
геометрическая 

 
интерпретация 

 
натуральных, целых, 

 
рациональных, 

 
действительных чисел; 

 

 понимать и объяснять 

разницу между 

позиционной и 

непозиционной 

системами записи чисел;

 переводить числа из 

одной системы записи 

(системы счисления) в 

другую;

 
 

 свободно оперировать 

числовыми множествами 

при решении задач;

 понимать причины и 

основные идеи 

расширения 

числовых множеств;

 владеть основными 

понятиями теории 

делимости при решении 

стандартных задач

 иметь базовые 

представления о 

множестве 

комплексных чисел;

 свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных выражений;

 владеть формулой 

бинома Ньютона;

 применять при решении 

задач теорему о 

линейном представлении
 
 



43 

 

 

рациональными 
 

числами; 
 

 выполнять несложные 

преобразования 

числовых выражений, 

содержащих степени 

чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы 

чисел;


 сравнивать 

рациональные 

числа между собой;


 оценивать и сравнивать 

с рациональными 

числами значения 

целых степеней чисел, 

корней натуральной 

степени из чисел, 

логарифмов чисел в 

простых случаях;


 изображать точками на 

числовой прямой целые 

и рациональные числа;


 изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни

 
 

письменные 

приемы, применяя 

при необходимости 

вычислительные 

устройства; 
  

 находить значения корня 

натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, 

логарифма, используя 

при необходимости 

вычислительные 

устройства;

 пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах;

 проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы 

и тригонометрические 

функции;

 находить значения числовых 

и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые

 
 

 доказывать и 

использовать признаки 

делимости суммы и 

произведения при 

выполнении вычислений 

и решении задач;

 выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью;

 сравнивать 

действительные числа 

разными способами;

 упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, 

записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, 

корней степени больше 2;

 находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при 

решении задач;
 

 
 

НОД;   

 применять при решении 

задач Китайскую 

теорему об остатках;

 применять при 

решении задач Малую 

теорему Ферма;

 уметь выполнять запись 

числа в позиционной 

системе счисления;

 применять при решении 

задач теоретико-

числовые функции: число


и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 
 
 применять при решении 

задач цепные дроби;

 применять при решении 

задач многочлены с 

действительными и 

целыми 

коэффициентами;

 владеть понятиями 

приводимый и 

неприводимый многочлен

и применять их при 
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 натуральной степени из  подстановки и 

 чисел, логарифмы чисел  преобразования; 

 в простых случаях;  изображать схематически 

 выполнять несложные  угол, величина которого 

 преобразования целых и  выражена в градусах или 

 дробно-рациональных  радианах; 

 буквенных выражений;  использовать при решении 

 выражать в простейших  задач табличные значения 

 случаях из равенства  тригонометрических 

 одну переменную через  функций углов; 

 другие;  выполнять перевод величины 

 вычислять в простых  угла из радианной меры в 

 случаях значения  градусную и обратно. 

 числовых и буквенных   

 выражений, В повседневной жизни и при 

 осуществляя  изучении других учебных 

 необходимые  предметов: 

 подстановки и  выполнять действия с 

 преобразования;  числовыми данными при 

 изображать  решении задач 

 схематически угол,  практического характера и 

 величина которого  задач из различных областей 

 выражена в градусах;  знаний, используя при 

 оценивать знаки синуса,  необходимости справочные 

 косинуса, тангенса,  материалы и 

 котангенса конкретных  вычислительные 
     

 
 
 

 выполнять вычисления и  решении задач; 

 преобразования  применять при решении 

 выражений, содержащих  задач Основную теорему 

 действительные числа, в  алгебры; 

 том числе корни  применять при решении 

 натуральных степеней;  задач простейшие 

 выполнять стандартные  функции комплексной 

 тождественные  переменной как 

 преобразования  геометрические 

 тригонометрических,  преобразования 

 логарифмических,   

 степенных,   

 иррациональных   

 выражений.    

 

 повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 
 

 выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в 

том числе приближенных 

вычислений, используя 

разные способы 

сравнений;
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 углов. устройства;   записывать, сравнивать, 

  оценивать, сравнивать и округлять числовые 

В повседневной жизни и использовать при решении данные реальных величин 

 при изучении других практических задач с использованием разных 

 учебных предметов: числовые значения реальных систем измерения; 

 выполнять вычисления величин, конкретные   составлять и оценивать 

 при решении задач числовые характеристики разными способами 

 практического объектов окружающего числовые выражения при 

 характера; мира решении практических 

 выполнять  задач и задач из других 

 практические расчеты с  учебных предметов 

 использованием при   

 необходимости   

 справочных материалов   
 

и вычислительных 

устройств; 
 

 соотносить реальные 

величины, 

характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями;


 использовать методы 

округления, 

приближения и 

прикидки при решении
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  практических задач       
 

  повседневной жизни       
 

         
 

Уравнения  Решать линейные  Решать рациональные,  Свободно оперировать  Достижение 
 

и  уравнения и  показательные и  понятиями: уравнение,  результатов раздела II; 
 

неравенства  неравенства,  логарифмические уравнения  неравенство,  свободно определять тип 
 

  квадратные уравнения;  и неравенства, простейшие  равносильные уравнения  и выбирать метод 
 

  решать  иррациональные и  и неравенства, уравнение,  решения показательных и 
 

  логарифмические  тригонометрические  являющееся следствием  логарифмических 
 

  уравнения вида log a (bx  уравнения, неравенства и их  другого уравнения,  уравнений и неравенств, 
 

  + c) = d и простейшие  системы;  уравнения, равносильные  иррациональных 
 

  неравенства вида log a x  использовать методы  на множестве,  уравнений и неравенств, 
 

  < d;  решения уравнений:  равносильные  тригонометрических 
 

  решать показательные  приведение к виду  преобразования  уравнений и неравенств, 
 

  уравнения, вида a
bx+c

= d  «произведение равно нулю»  уравнений;  их систем; 
 

  (где d можно  или «частное равно нулю»,  решать разные виды  свободно решать 
 

  представить в виде  замена переменных;  уравнений и неравенств и  системы линейных 
 

  степени с основанием a)  использовать метод  их систем, в том числе  уравнений; 
 

  и простейшие  интервалов для решения  некоторые уравнения 3-й  решать основные типы 
 

  неравенства вида a
x
 < d  неравенств;  и 4-й степеней, дробно-  уравнений и неравенств с 

 

  (где d можно  использовать графический  рациональные и  параметрами; 
 

  представить в виде  метод для приближенного 

 

иррациональные;  применять при решении 
 

  степени с основанием  решения уравнений и овладеть основными  задач неравенства 
 

  a);.  неравенств;  типами показательных,  Коши — Буняковского, 
 

  приводить несколько  изображать на  логарифмических,  Бернулли; 
 

  примеров корней  тригонометрической  иррациональных,  иметь представление о 
 

  простейшего  окружности множество  степенных уравнений и  неравенствах между 
 

      неравенств и   
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тригонометрического 
 

уравнения вида: sin x = 
 

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

x = a, где a – табличное 
 

значение 
 

соответствующей 
 

тригонометрической 
 

функции. 

 

 повседневной жизни 

и при изучении 

других предметов: 
 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при 

решении несложных 

практических задач

 
 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 
  
 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии 

с дополнительными 

условиями и ограничениями.

 

 повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 
 

 составлять и решать 

уравнения, системы 

уравнений и неравенства 

при решении задач других 

учебных предметов;

 использовать уравнения и 

неравенства для построения 

и исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач;

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или
 

 
 
 

стандартными методами средними степенными 

их решений и применять  

их при решении задач;    

 применять теорему Безу к 

решению уравнений;

 применять теорему 

Виета для решения 

некоторых уравнений 

степени выше второй;

 понимать смысл теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях 

уравнений и уметь их 

доказывать;

 владеть методами 

решения уравнений, 

неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод 

решения и обосновывать 

свой выбор;

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя
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  системы результат,  иррациональные  

  оценивать его  выражения;  

  правдоподобие в контексте  решать алгебраические  

  заданной реальной ситуации  уравнения и неравенства  

  или прикладной задачи  и их системы с  

    параметрами  

    алгебраическим и  

    графическим методами;  

    владеть разными  

    методами доказательства  

    неравенств;  

    решать уравнения в  

    целых числах;  

    изображать множества на  

    плоскости, задаваемые  

    уравнениями,  

    неравенствами и их  

    системами;  

    свободно использовать  

    тождественные  

    преобразования при  

    решении уравнений и  

    систем уравнений  

   В повседневной жизни и при  

    изучении других  
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предметов: 
 

 составлять и решать 

уравнения, неравенства, 

их системы при решении 

задач других учебных 

предметов;


 выполнять оценку 

правдоподобия 

результатов, получаемых 

при решении различных 

уравнений, неравенств и 

их систем при решении 

задач других учебных 

предметов;


 составлять и решать 

уравнения и неравенства 

с параметрами при 

решении задач других 

учебных предметов;


 составлять уравнение, 

неравенство или их 

систему, описывающие 

реальную ситуацию или 

прикладную задачу, 

интерпретировать 

полученные результаты;
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     использовать   

     программные средства   

     при решении отдельных   

     классов уравнений и   

     неравенств   
        

Функции   Оперировать на базовом  Оперировать понятиями:  Владеть понятиями:  Достижение 

 уровне понятиями:  зависимость величин,  зависимость величин,  результатов раздела II; 

 зависимость величин,  функция, аргумент и  функция, аргумент и  владеть понятием 

 функция, аргумент и  значение функции, область  значение функции,  асимптоты и уметь его 

 значение функции,  определения и множество  область определения и  применять при решении 

 область определения и  значений функции, график  множество значений  задач; 

 множество значений  зависимости, график  функции, график  применять методы 

 функции, график  функции, нули функции,  зависимости, график  решения простейших 

 зависимости, график  промежутки  функции, нули функции,  дифференциальных 

 функции, нули  знакопостоянства,  промежутки  уравнений первого и 

 функции, промежутки  возрастание на числовом  знакопостоянства,  второго порядков 

 знакопостоянства,  промежутке, убывание на  возрастание на числовом   

 возрастание на  числовом промежутке,  промежутке, убывание на   

 числовом промежутке,  наибольшее и наименьшее  числовом промежутке,   

 убывание на числовом  значение функции на  наибольшее и   

 промежутке,  числовом промежутке,  наименьшее значение   

 наибольшее и  периодическая функция,  функции на числовом   

 наименьшее значение  период, четная и нечетная  промежутке,   

 функции на числовом  функции;  периодическая функция,   

 промежутке,  оперировать понятиями:  период, четная и нечетная   

 периодическая функция,  прямая и обратная  функции; уметь   

 период;  пропорциональность,  применять эти понятия   
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 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;


 распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций;


 соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций,

 
 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции; 
  

 определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции;

 строить графики 

изученных функций;

 описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, 

находить по графику 

функции наибольшие и 

наименьшие значения;

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и

 
 

при решении задач;   

 владеть понятием 

степенная функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

степенной функции при 

решении задач;

 владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

показательной функции 

при решении задач;

 владеть понятием 

логарифмическая 

функция; строить ее 

график и уметь 

применять свойства 

логарифмической 

функции при 

решении задач;

 владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 

графики и уметь
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тригонометрических т.д.); 

функций с формулами,   решать уравнения, 

которыми они заданы; простейшие системы 

  находить по графику уравнений, используя 

приближѐнно значения свойства функций и их 

функции в заданных графиков. 

точках;   

определять по графику          В повседневной жизни и при
 

свойства функции  изучении других учебных 

(нули, промежутки  предметов: 

знакопостоянства,  определять по графикам и 

промежутки  использовать для решения 

монотонности,  прикладных задач свойства 

наибольшие и  реальных процессов и 

наименьшие значения и  зависимостей (наибольшие и 

т.п.);  наименьшие значения, 

  строить эскиз графика  промежутки возрастания и 

функции,  убывания функции, 

удовлетворяющей  промежутки 

приведенному набору  знакопостоянства, 

условий (промежутки  асимптоты, период и т.п.); 

возрастания / убывания,  интерпретировать 

значение функции в  свойства в контексте 

заданной точке, точки  конкретной практической 

экстремумов и т.д.).  ситуации; 

  определять по графикам 

В повседневной жизни и   

 
 

применять свойства   
тригонометрических 

 
функций при решении 

 
задач; 

 

 владеть понятием 

обратная функция; 

применять это понятие 

при решении задач;

 применять при решении 

задач свойства функций: 

четность, периодичность, 

ограниченность;

 применять при решении 

задач преобразования 

графиков функций;

 владеть понятиями 

числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая 

прогрессия;

 применять при решении 

задач свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий.
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при изучении других 
 

предметов: 
 

 определять по графикам 

свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и 

т.п.);


 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической ситуации

 
 

простейшие 
 
характеристики 
 
периодических процессов в 
 
биологии, экономике, музыке,  
радиосвязи и др. (амплитуда, 
 
период и т.п.) 

 
 

1. повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 
  

 определять по графикам и 

использовать для 

решения прикладных 

задач свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания 

и убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.);

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации;.

 определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов 

в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.)
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Элементы 

математи 

ческого 

анализа 

 
 
 

 Оперировать на базовом  Оперировать понятиями:  Владеть понятием  Достижение 

 уровне понятиями:  производная функции в  бесконечно убывающая  результатов раздела II; 

 производная функции в  точке, касательная к  геометрическая  свободно владеть 

 точке, касательная к  графику функции,  прогрессия и уметь  стандартным аппаратом 

 графику функции,  производная функции;  применять его при  математического 

 производная функции;  вычислять производную  решении задач;  анализа для вычисления 

 определять значение  одночлена, многочлена,  применять для решения  производных функции 

 производной функции в  квадратного корня,  задач теорию пределов;  одной переменной; 

 точке по изображению  производную суммы  владеть понятиями  свободно применять 

 касательной к графику,  функций;  бесконечно большие и  аппарат 

 проведенной в этой  вычислять производные  бесконечно малые  математического 

 точке;  элементарных функций и их  числовые  анализа для исследования 

 решать несложные  комбинаций, используя  последовательности и  функций и построения 

 задачи на применение  справочные материалы;  уметь сравнивать  графиков, в том числе 

 связи между  исследовать в простейших  бесконечно большие и  исследования на 

 промежутками  случаях функции на  бесконечно малые  выпуклость; 

 монотонности и  монотонность, находить  последовательности;  оперировать понятием 

 точками экстремума  наибольшие и наименьшие  владеть понятиями:  первообразной функции 

 функции, с одной  значения функций, строить  производная функции в  для решения задач; 

 стороны, и  графики многочленов и  точке, производная  овладеть основными 

 промежутками  простейших рациональных  функции;  сведениями об интеграле 

 знакопостоянства и  функций с использованием  вычислять производные  Ньютона–Лейбница и его 

 нулями производной  аппарата математического  элементарных функций и  простейших 

 этой функции – с  анализа.  их комбинаций;  применениях; 

 другой.    исследовать функции на  оперировать в 

  В повседневной жизни и при  монотонность и  стандартных ситуациях 

В повседневной жизни и       
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 при изучении других  изучении других учебных 

 предметов:  предметов: 

 пользуясь графиками,  решать прикладные задачи 

 сравнивать скорости  из биологии, физики, химии, 

 возрастания (роста,  экономики и других 

 повышения, увеличения  предметов, связанные с 

 и т.п.) или скорости  исследованием 

 убывания (падения,  характеристик реальных 

 снижения, уменьшения  процессов, нахождением 

 и т.п.) величин в  наибольших и наименьших 

 реальных процессах;  значений, скорости и 

 соотносить графики  ускорения и т.п.; 

 реальных процессов и  интерпретировать 

 зависимостей с их  полученные результаты 

 описаниями,   

 включающими   

 характеристики   

 скорости изменения   

 (быстрый рост, плавное   

 понижение и т.п.);   
 

 использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в 

том числе определяя по 

графику скорость хода 

процесса

 
 
 

 экстремумы;  производными высших 

 строить графики и  порядков; 

 применять к решению  уметь применять при 

 задач, в том числе с  решении задач свойства 

 параметром;  непрерывных функций; 

 владеть понятием  уметь применять при 

 касательная к графику  решении задач теоремы 

 функции и уметь  Вейерштрасса; 

 применять его при  уметь выполнять 

 решении задач;  приближенные 

 владеть понятиями  вычисления (методы 

 первообразная функция,  решения уравнений, 

 определенный интеграл;  вычисления определенного 

 применять теорему  интеграла); 

 Ньютона–Лейбница и ее  уметь применять 

 следствия для решения  приложение производной 

 задач.  и определенного 

   интеграла к решению 

В повседневной жизни и при  задач естествознания; 

 изучении других учебных  владеть понятиями 

 предметов:  вторая производная, 

 решать прикладные  выпуклость графика 

 задачи из биологии,  функции и уметь 

 физики, химии,  исследовать функцию на 

 экономики и других  выпуклость 

 предметов, связанные с   
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      исследованием   

      характеристик процессов;   

      интерпретировать   

      полученные результаты   
         

Статисти  Оперировать на базовом  Иметь представление о  Оперировать основными  Достижение 

ка и теория  уровне основными  дискретных и непрерывных  описательными  результатов раздела II; 

вероятнос  описательными  случайных величинах и  характеристиками  иметь представление о 

тей, логика  характеристиками  распределениях, о  числового набора,  центральной предельной 

и  числового набора:  независимости случайных  понятием генеральная  теореме; 

комбинато  среднее  величин;  совокупность и выборкой  иметь представление о 

рика  арифметическое,  иметь представление о  из нее;  выборочном 

  медиана, наибольшее и  математическом ожидании  оперировать понятиями:  коэффициенте 

  наименьшее значения;  и дисперсии случайных  частота и вероятность  корреляции и линейной 

  оперировать на базовом  величин;  события, сумма и  регрессии; 

  уровне понятиями:  иметь представление о  произведение  иметь представление о 

  частота и вероятность  нормальном распределении и  вероятностей, вычислять  статистических 

  события, случайный  примерах нормально  вероятности событий на  гипотезах и проверке 

  выбор, опыты с  распределенных случайных  основе подсчета числа  статистической 

  равновозможными  величин;  исходов;  гипотезы, о статистике 

  элементарными  понимать суть закона  владеть основными  критерия и ее уровне 

  событиями;  больших чисел и выборочного  понятиями  значимости; 

  вычислять вероятности  метода измерения  комбинаторики и уметь  иметь представление о 

  событий на основе  вероятностей;  их применять при  связи эмпирических и 

  подсчета числа исходов.  иметь представление об  решении задач;  теоретических 

    условной вероятности и о  иметь представление об  распределений; 

 В повседневной жизни и  полной вероятности,  основах теории  иметь представление о 
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 при изучении других  применять их в решении  вероятностей;  кодировании, двоичной 

 предметов:  задач;  иметь представление о  записи, двоичном дереве; 

   оценивать и сравнивать  иметь представление о  дискретных и  владеть основными 

 в простых случаях  важных частных видах  непрерывных случайных  понятиями теории 

 вероятности событий в  распределений и применять  величинах и  графов (граф, вершина, 

 реальной жизни;  их в решении задач;  распределениях, о  ребро, степень вершины, 

   читать, сопоставлять,  иметь представление о  независимости случайных  путь в графе) и уметь 

 сравнивать,  корреляции случайных  величин;  применять их при 

 интерпретировать в  величин, о линейной  иметь представление о  решении задач; 

 простых случаях  регрессии.  математическом  иметь представление о 

 реальные данные,    ожидании и дисперсии  деревьях и уметь 

 представленные в виде В повседневной жизни и при  случайных величин;  применять при решении 

 таблиц, диаграмм,  изучении других предметов:  иметь представление о  задач; 

 графиков  вычислять или оценивать  совместных  владеть понятием 

   вероятности событий в  распределениях  связность и уметь 

   реальной жизни;  случайных величин;  применять компоненты 

   выбирать подходящие  понимать суть закона  связности при решении 

   методы представления и  больших чисел и  задач; 

   обработки данных;  выборочного метода  уметь осуществлять 

   уметь решать несложные  измерения вероятностей;  пути по ребрам, обходы 

   задачи на применение закона  иметь представление о  ребер и вершин графа; 

   больших чисел в социологии,  нормальном  иметь представление об 

   страховании,  распределении и  эйлеровом и 

   здравоохранении,  примерах нормально  гамильтоновом пути, 

   обеспечении безопасности  распределенных  иметь представление о 

   населения в чрезвычайных  случайных величин;  трудности задачи 
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    ситуациях  иметь представление о  нахождения 

      корреляции случайных  гамильтонова пути; 

      величин.  владеть понятиями 

        конечные и счетные 

     В повседневной жизни и при  множества и уметь их 

      изучении других  применять при решении 

      предметов:  задач; 

      вычислять или оценивать  уметь применять метод 

      вероятности событий в  математической 

      реальной жизни;  индукции; 

      выбирать методы  уметь применять 

      подходящего  принцип Дирихле при 

      представления и  решении задач 

      обработки данных   
         

Текстовые  Решать несложные  Решать задачи разных  Решать разные задачи  Достижение 

задачи  текстовые задачи  типов, в том числе задачи  повышенной трудности;  результатов раздела II 

  разных типов;  повышенной трудности;  анализировать условие   

  анализировать условие  выбирать оптимальный  задачи, выбирать   

  задачи, при  метод решения задачи,  оптимальный метод   

  необходимости строить  рассматривая различные  решения задачи,   

  для ее решения  методы;  рассматривая различные   

  математическую  строить модель решения  методы;   

  модель;  задачи, проводить  строить модель решения   

  понимать и  доказательные  задачи, проводить   

  использовать для  рассуждения;  доказательные   

  решения задачи  решать задачи, требующие  рассуждения при   
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  информацию,  перебора вариантов,  решении задачи;  

  представленную в виде  проверки условий, выбора  решать задачи,  

  текстовой и символьной  оптимального результата;  требующие перебора  

  записи, схем, таблиц,  анализировать и  вариантов, проверки  

  диаграмм, графиков,  интерпретировать  условий, выбора  

  рисунков;  результаты в контексте  оптимального результата;  

  действовать по  условия задачи, выбирать  анализировать и  

  алгоритму,  решения, не противоречащие  интерпретировать  

  содержащемуся в  контексту;  полученные решения в  

  условии задачи;  переводить при решении  контексте условия задачи,  

  использовать  задачи информацию из одной  выбирать решения, не  

  логические рассуждения  формы в другую, используя  противоречащие  

  при решении задачи;  при необходимости схемы,  контексту;  

  работать с избыточными  таблицы, графики,  переводить при решении  

  условиями, выбирая из  диаграммы;  задачи информацию из  

  всей информации,    одной формы записи в  

  данные, необходимые В повседневной жизни и при  другую, используя при  

  для решения задачи;  изучении других предметов:  необходимости схемы,  

  осуществлять  решать практические  таблицы, графики,  

  несложный перебор  задачи и задачи из других  диаграммы.  

  возможных решений,  предметов    

  выбирая из них   В повседневной жизни и при  

  оптимальное по    изучении других  

  критериям,    предметов:  

  сформулированным в    решать практические  

  условии;    задачи и задачи из других  
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  анализировать и предметов 

интерпретировать  

полученные решения в  

контексте условия  

задачи, выбирать  

решения, не  

противоречащие  

контексту;  
 

 решать задачи на расчет 

стоимости покупок, 

услуг, поездок и т.п.;


 решать несложные 

задачи, связанные с 

долевым участием 

во владении фирмой, 

предприятием, 

недвижимостью;


 решать задачи на 

простые проценты 

(системы скидок, 

комиссии) и на 

вычисление сложных 

процентов в различных 

схемах вкладов, 

кредитов и ипотек;
 решать практические
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задачи, требующие 
 

использования 
 

отрицательных чисел: 
 

на определение 
 

температуры, на 
 

определение положения 
 

на временнóй оси (до 
 

нашей эры и после), на 
 

движение денежных 
 

средств 
 

(приход/расход), на 
 

определение 
 

глубины/высоты и т.п.; 
 

 использовать понятие 

масштаба для 

нахождения расстояний 

и длин на картах, 

планах местности, 

планах помещений,
 

выкройках, при работе 
 

на компьютере и т.п. 
 

в повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в
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  ситуациях повседневной       
 

  жизни       
 

         
 

Геометрия  Оперировать на базовом  Оперировать понятиями:  Владеть геометрическими  Иметь представление об 
 

  уровне понятиями:  точка, прямая, плоскость в  понятиями при решении  аксиоматическом 
 

  точка, прямая,  пространстве,  задач и проведении  методе; 
 

  плоскость в  параллельность и  математических  владеть понятием 
 

  пространстве,  перпендикулярность прямых  рассуждений;  геометрические места 
 

  параллельность и  и плоскостей;  самостоятельно  точек в пространстве и 
 

  перпендикулярность  применять для решения  формулировать  уметь применять их для 
 

  прямых и плоскостей;  задач геометрические  определения  решения задач; 
 

  распознавать основные  факты, если условия  геометрических фигур,  уметь применять для 
 

  виды многогранников  применения заданы в явной  выдвигать гипотезы о  решения задач свойства 
 

  (призма, пирамида,  форме;  новых свойствах и  плоских и двугранных 
 

  прямоугольный  решать задачи на  признаках  углов, трехгранного угла, 
 

  параллелепипед, куб);  нахождение геометрических  геометрических фигур и  теоремы косинусов и 
 

  изображать изучаемые  величин по образцам или  обосновывать или  синусов для трехгранного 
 

  фигуры от руки и с  алгоритмам;  опровергать их, обобщать  угла; 
 

  применением простых   делать (выносные) плоские  или конкретизировать  владеть понятием 
 

  чертежных  чертежи из рисунков  результаты на новых  перпендикулярное сечение 
 

  инструментов;  объемных фигур, в том числе  классах фигур, проводить  призмы и уметь 
 

   делать (выносные)  рисовать вид сверху, сбоку,  в несложных случаях  применять его при 
 

  плоские чертежи из  строить сечения  классификацию фигур по  решении задач; 
 

  рисунков простых  многогранников; 

 

различным основаниям;  иметь представление о 
 

  объемных фигур: вид  извлекать, исследовать чертежи,  двойственности 
 

  сверху, сбоку, снизу;  интерпретировать и  включая комбинации  правильных 
 

  извлекать информацию  преобразовывать  фигур, извлекать,  многогранников; 
 

      интерпретировать и   
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о пространственных 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 
 

 применять теорему 

Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических 

фигур;


 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул;


 распознавать основные 

виды тел вращения 

(конус, цилиндр, сфера 

и шар);


 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников и тел 

вращения с 

применением формул.

 
 

информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах; 
  
 применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения;

 описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве;

 формулировать свойства 

и признаки фигур;

 доказывать геометрические 

утверждения;

 владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);

 находить объемы и 

площади поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул;

 вычислять расстояния 

и углы в пространстве.

 
 

преобразовывать 

информацию, 

представленную 

на чертежах; 
  

 решать задачи 

геометрического 

содержания, в том числе 

в ситуациях, когда 

алгоритм решения не 

следует явно из условия, 

выполнять необходимые 

для решения задачи 

дополнительные 

построения, исследовать 

возможность применения 

теорем и формул для 

решения задач;

 уметь формулировать и 

доказывать 

геометрические 

утверждения;

 владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр;
 иметь представления об

 
 

 владеть понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении сечений 

многогранников 

методом проекций;

 иметь представление о 

развертке многогранника
 кратчайшем пути на 

поверхности 

многогранника; 
 
 иметь представление 

о конических сечениях;

 иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения


 уметь применять их 

при решении задач; 
 
 применять при решении 

задач формулу 

расстояния от точки 

до плоскости;

 владеть разными 

способами задания
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 В повседневной жизни и   аксиомах стереометрии и  прямой уравнениями и 

  при изучении других В повседневной жизни и при  следствиях из них и уметь  уметь применять при 

  предметов: изучении других предметов:  применять их при  решении задач; 

  соотносить абстрактные   использовать свойства  решении задач;  применять при решении 

  геометрические понятия геометрических фигур для  уметь строить сечения  задач и доказательстве 

  и факты с реальными решения задач  многогранников с  теорем векторный метод 

  жизненными объектами практического характера и  использованием  и метод координат; 

  и ситуациями; задач из других областей  различных методов, в том  иметь представление об 

  использовать свойства знаний  числе и метода следов;  аксиомах объема, 

  пространственных   иметь представление о  применять формулы 

  геометрических фигур   скрещивающихся прямых  объемов прямоугольного 

  для решения типовых   в пространстве и уметь  параллелепипеда, призмы 

  задач практического   находить угол и  и пирамиды, тетраэдра 

  содержания;   расстояние между ними;  при решении задач; 

  соотносить площади   применять теоремы о  применять теоремы об 

  поверхностей тел   параллельности прямых и  отношениях объемов при 

  одинаковой формы   плоскостей в  решении задач; 

  различного размера;   пространстве при  применять интеграл для 

  соотносить объемы   решении задач;  вычисления объемов и 

  сосудов одинаковой   уметь применять  поверхностей тел 

  формы различного   параллельное  вращения, вычисления 

  размера;   проектирование для  площади сферического 

  оценивать форму   изображения фигур;  пояса и объема шарового 

  правильного   уметь применять  слоя; 

  многогранника после   перпендикулярности  иметь представление о 

  спилов, срезов и т.п.   прямой и плоскости при  движениях в 
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(определять количество   решении задач; 

вершин, ребер и граней   владеть понятиями 

полученных   ортогональное 

многогранников)   проектирование, 

   наклонные и их проекции, 

   уметь применять теорему 

   о трех перпендикулярах 

   при решении задач; 

   владеть понятиями 

   расстояние между 

   фигурами в пространстве, 

   общий перпендикуляр 

   двух скрещивающихся 

   прямых и уметь 

   применять их при 

   решении задач; 

   владеть понятием угол 

   между прямой и 

   плоскостью и уметь 

   применять его при 

   решении задач; 

   владеть понятиями 

   двугранный угол, угол 

   между плоскостями, 

   перпендикулярные 

   плоскости и уметь 
    

 
 

пространстве:   
параллельном переносе, 

 
симметрии 

 
относительно плоскости,  
центральной симметрии, 

 
повороте относительно 

 
прямой, винтовой 

 
симметрии, уметь 

 
применять их при 

 
решении задач; 

 

 иметь представление о 

площади ортогональной 

проекции;

 иметь представление 

о трехгранном и 

многогранном угле и 

применять свойства 

плоских углов 

многогранного угла при 

решении задач;

 иметь представления о 

преобразовании 

подобия, гомотетии и 

уметь применять их при 

решении задач;
 уметь решать задачи на
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    применять их при плоскости методами 

    решении задач; стереометрии; 

    владеть понятиями   уметь применять 

    призма, параллелепипед и формулы объемов при 

    применять свойства решении задач 

    параллелепипеда при  

    решении задач;  

    владеть понятием  

    прямоугольный  

    параллелепипед и  

    применять его при  

    решении задач;  

    владеть понятиями  

    пирамида, виды пирамид,  

    элементы правильной  

    пирамиды и уметь  

    применять их при  

    решении задач;  

    иметь представление о  

    теореме Эйлера,  

    правильных  

    многогранниках;  

    владеть понятием  

    площади поверхностей  

    многогранников и уметь  

    применять его при  
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решении задач; 
 

 владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, 

конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь 

применять их при 

решении задач;


 владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь 

применять из при 

решении задач;


 иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферах и уметь применять 

их при решении задач;


 владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, 

тел вращения и 

применять их при 

решении задач;


 иметь представление о 

развертке цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять

 



68 

 

 

их при решении задач; 
 

 иметь представление о 

площади сферы и 

уметь применять его 

при решении задач;


 уметь решать задачи на 

комбинации 

многогранников и тел 

вращения;


 иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и
 

площадей поверхностей 
 

подобных фигур. 
 

\endash  повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов: 
 

 составлять с 

использованием свойств 

геометрических фигур 

математические модели 

для решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин, исследовать
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      полученные модели и   
 

      интерпретировать   
 

      результат   
 

         
 

Векторы и  Оперировать на базовом  Оперировать понятиями  Владеть понятиями  Достижение 
 

координат  уровне понятием  декартовы координаты в  векторы и их координаты;  результатов раздела II; 
 

ы в  декартовы координаты в  пространстве, вектор,  уметь выполнять  находить объем 
 

пространс  пространстве;  модуль вектора, равенство  операции над векторами;  параллелепипеда и 
 

тве  находить координаты  векторов, координаты  использовать скалярное  тетраэдра, заданных 
 

  вершин куба и  вектора, угол между  произведение векторов  координатами своих 
 

  прямоугольного  векторами, скалярное  при решении задач;  вершин; 
 

  параллелепипеда  произведение векторов,  применять уравнение  задавать прямую в 
 

   

 

коллинеарные векторы;  плоскости, формулу  пространстве; 
 

   находить расстояние между  расстояния между  находить расстояние от 
 

    двумя точками, сумму  точками, уравнение  точки до плоскости в 
 

    векторов и произведение  сферы при решении  системе координат; 
 

    вектора на число, угол  задач;  находить расстояние 
 

    между векторами,  применять векторы и  между скрещивающимися 
 

    скалярное произведение,  метод координат в  прямыми, заданными в 
 

    раскладывать вектор по  пространстве при  системе координат 
 

    двум неколлинеарным  решении задач   
 

    векторам;     
 

    задавать плоскость     
 

    уравнением в декартовой     
 

    системе координат;     
 

    решать простейшие задачи     
 

    введением векторного базиса     
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История  Описывать отдельные  Представлять вклад  Иметь представление о Достижение результатов 

математик  выдающиеся  выдающихся математиков в  вкладе выдающихся раздела II 

и  результаты, полученные  развитие математики и  математиков в развитие   

  в ходе развития  иных научных областей;  науки;   

  математики как науки;  понимать роль математики  понимать роль   

  знать примеры  в развитии России  математики в развитии   

  математических    России   

  открытий и их авторов в       

  связи с отечественной и       

  всемирной историей;       

  понимать роль       

  математики в развитии       

  России       
         

Методы  Применять известные  Использовать основные  Использовать основные  Достижение 

математик  методы при решении  методы доказательства,  методы доказательства,  результатов раздела II; 

и  стандартных  проводить доказательство  проводить доказательство  применять 

  математических задач;  и выполнять опровержение;  и выполнять  математические знания к 

  замечать и  применять основные  опровержение;  исследованию 

  характеризовать  методы решения  применять основные  окружающего мира 

  математические  математических задач;  методы решения  (моделирование 

  закономерности в  на основе математических  математических задач;  физических процессов, 

  окружающей  закономерностей в природе  на основе математических  задачи экономики) 

  действительности;  характеризовать красоту и  закономерностей в   

  приводить примеры  совершенство окружающего  природе характеризовать   

  математических  мира и произведений  красоту и совершенство   

  закономерностей в  искусства;  окружающего мира и   
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 природе, в том числе   применять простейшие  произведений искусства;  

 характеризующих программные средства и  применять простейшие  

 красоту и совершенство электронно-  программные средства и  

 окружающего мира и коммуникационные системы  электронно-  

 произведений искусства при решении  коммуникационные  

  математических задач  системы при решении  

    математических задач;  

    пользоваться  

    прикладными  

    программами и  

    программами символьных  

    вычислений для  

    исследования  

    математических объектов  
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Выпускник на углубленном уровне научится:  

 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 
 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 
 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 
 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации; 
 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 
 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 
 

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

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

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

данных; 
 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств; 
 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 
 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

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

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 
 

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

процессов; 
 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 
 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

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

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы; 
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– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 
 

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

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

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 
 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 
 

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет 

 

Информтика 
 
В результате изучения учебного предмета «Информатика»  

Выпускник на углубленном уровне научится: 
 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; 

понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю 

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

ошибок; строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 
 
– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выражение 

в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять истинность 

высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических операций, 

если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать область 

истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 
 
– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 
 
– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 

при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости 

числа на основание системы счисления; 
 
– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 

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

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

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между вершинами; 
 
– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

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

Тьюринга; 
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– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 

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

изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 
 
– анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 
 
– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные 

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

в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, 

а также рекурсивные алгоритмы; 

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 
 
– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 
 
– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 
 
– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 

изучения языке программирования; 
 
– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 

хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 

цикла; -выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи, решение 
 
которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать 

решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; 

использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки 

стандартных подпрограмм; 
 
– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 
 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход 

для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 
 
– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 

внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в 

среде программирования; 
 
– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 
 
– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции 

по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 
 
– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 
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статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 
 
– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 
 
– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 
 
– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 
 
– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 

небольшие исследовательские проекты; 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм; 
 
– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 
 
– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 
 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 
 
– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 
 
– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 
 
– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в 

сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 
 
– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН. 
 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
 

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

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при 

передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм 

LZW и др.); 
 
– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего 

мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 
 
– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 
 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 
 
– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 
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– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 
 
– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 
 

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 
 
– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения 

задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 
 
– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 
 
– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том 

числе – статистической обработки; 
 
– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных; 
 
– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

 

Физика 
 

В результате изучения учебного предмета «Физика» 

Выпускник на базовом уровне научится:  
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей;  
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками;  
– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 
 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 
 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

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

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 
 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 
 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 
 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

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

законы с учетом границ их применимости;  
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– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
 

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

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

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

результат;  
–  учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических  
и межпредметных задач;  

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач;  
– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

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

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 
 

–  самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

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

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

образования выпускник на углубленном уровне научится: 
 
– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей; 
 
– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
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– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

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

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 
 
– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 
 
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой 

как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 
 
– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 
 
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 
 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 
 
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 
 
– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

  
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 
 
– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
 
– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

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

величины; 
 
– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 
 
– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 
 
– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 
 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 
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Химия 
 

В результате изучения учебного предмета 

«Химия» Выпускник на базовом уровне 

научится:  
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека;  
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками;  
– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;  
– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов;  
– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении;  
– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;  
– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений;  
– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения;  
– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;  
– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практической деятельности;  
– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

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

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

косметических средств;  
– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 
 
– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
 
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 
 
– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

состав; 
 



80 

 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 
 
– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 
 
– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 
 
– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 
 
– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 
 
– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

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

активности веществ; 
 
– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 
 
– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

 

Астрономия  
Требования к предметным результатам освоения базового курса астрономии должны 

 
отражать: 
 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, об эволюции звезд и 

Вселенной; пространственно-временных масштабах Вселенной;  
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;  
4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшего научно-технического развития;  
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развития, международного сотрудничества в этой области;  
Изучение астрономии на базовом уровне направлено на постижение следующих целей:  
- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; - приобретение 

знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 
 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 
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- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; - развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по 

астрономии с использованием различных источников информации и 
 
современных информационных технологий; - использование приобретенных знаний и 

умений для решения практических задач повседневной жизни;  
- формирование научного мировоззрения; - формирование навыков использования 

естественнонаучных и особенно физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики.  
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен Знать/понимать: 

смысл  
понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; смысл физических величин: 

парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; смысл физического 

закона Хаббла; основные этапы освоения космического пространства; гипотезы 

происхождения Солнечной системы; основные характеристики и строение Солнца, 

солнечной атмосферы; размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 
 

Биология  
В результате изучения учебного предмета «Биология»  
Выпускник на базовом уровне научится:  

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей;  
– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; понимать смысл, различать и 

описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера; 
 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 
 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез;  
–  сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы  
и умозаключения на основе сравнения;  

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;  
– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);  
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– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 
 

–  распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 
 

–  объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 
 

–  объяснять причины наследственных заболеваний; 
 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 
 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 
 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 
 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 
 

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

и делать выводы на основании представленных данных; 
 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 
 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 
 

–  объяснять последствия влияния мутагенов; 
 

–  объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

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

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 
 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 
 

–  сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
 

–  решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, 
 

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

многоклеточных организмов);  
– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику;  
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– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности;  
– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Физическая культура  
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура»  
Выпускник на базовом уровне научится:  
– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  
– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  
–  знать  правила  и  способы  планирования  системы  индивидуальных  занятий  

физическими  
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности;  
– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;  
– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 
 
– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры;  
– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания;  
– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности;  
– практически использовать приемы самомассажа и релаксации;  
– практически использовать приемы защиты и самообороны;  
– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;  
– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;  
– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями;  
– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 
 
– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;  
– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга;  
– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;  
– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  
– осуществлять судейство в избранном виде спорта;  
– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 
 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

 

 

Выпускник на базовом уровне научится:  
Основы комплексной безопасности  
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
 
– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 
 
– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 
 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 
 
– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

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

и водителей транспортных средств); 
 
– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 
 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
 
– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
 
– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
 
– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
 
– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

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

необходимости; 
 
– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 
 
– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 
 
– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
 
– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 
 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 
 



85 

 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 
 
– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 
 
– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 
 
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 
 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 
 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

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

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

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 
– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 
– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 
 
– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

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

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
 
– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 
 
– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; - действовать согласно обозначению на 

знаках безопасности и плане эвакуации; 
 
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
 
– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 
 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации  
– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации;  
– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 
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– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 
 
– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 
 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 

основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
 
– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
 
– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 
 
– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, 
 
определения ответственности;  
– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 
 
– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

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

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 
 
– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
 
– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 
 
Основы здорового образа жизни 
 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 
 
– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 
 
– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
 
– описывать факторы здорового образа жизни; 
 
– объяснять преимущества здорового образа жизни; 
 
– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 
 
– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 
 
– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
 
– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 
 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 
 
– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 
 
– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
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– отличать первую помощь от медицинской помощи; 
 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 
 
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
 
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
 
– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

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

пострадавшему; 
 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 
 
– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 
 
– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 
 
– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 
 
– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 
 
Основы обороны государства 
 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 
 
– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
 
– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 
 
– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 
 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
 
– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 
 
– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
 
– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
 
– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
 
– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 
 
– характеризовать историю создания ВС РФ; 
 
– описывать структуру ВС РФ; 
 
– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
 
– распознавать символы ВС РФ; 
 
– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
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Правовые основы военной службы 
 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 
 
– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
 
– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 
 
– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ;  
– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
 
– раскрывать организацию воинского учета; 
 
– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

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

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

звания; 
 
– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
 
– описывать основание увольнения с военной службы; 
 
– раскрывать предназначение запаса; 
 
– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 
 
– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 
 

Элементы начальной военной подготовки  
– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
 
– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
 
– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
 
– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
 
– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
 
– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
 
– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
 
– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 
 
– описывать порядок хранения автомата; 
 
– различать составляющие патрона; 
 
– снаряжать магазин патронами; 
 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
 
– описывать явление выстрела и его практическое значение; 
 

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

убойного действия пули при поражении противника; 
 
– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
 
– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 
 
– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
 
– выполнять изготовку к стрельбе; 
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– производить стрельбу; 
 
– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
 
– различать наступательные и оборонительные гранаты; 
 
– описывать устройство ручных осколочных гранат; 
 
– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
 
– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
 
– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
 
– характеризовать современный общевойсковой бой; 
 
– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 
 
– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
 
– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
 
– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 
 

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

признакам местных предметов; 
 
– передвигаться по азимутам; 
 
– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); применять средства индивидуальной защиты; 
 
– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
 
– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
 

раскрывать особенности оказания первой 

помощи в бою; выполнять приемы по выносу 

раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность  
– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
 
– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 
 
– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 
 
– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

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

МЧС России. 
  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
  

Основы комплексной безопасности 
 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 
 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 
 
Основы обороны государства 
 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 
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– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах 

и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 
 
Элементы начальной военной подготовки  
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 
 
– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
 
– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
 
– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
 
– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
 
– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 
 
– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 
 
Военно-профессиональная деятельность 
 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 
 
– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 

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

 

 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является 

частью системы оценки 
 
и управления качеством образования в лицее и служит одним из оснований для разработки 

локального нормативного акта о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости  
и промежуточной аттестации. Основным объектом системы 
 

оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, 

которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения обучающимися 

примерной 

 

основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые 

планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 

планируемых результатов. 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 
 
– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 
 
– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 
 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 
 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая 
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аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся 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 лицея приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения. 
 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений.  
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  
– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  
– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.); Уровневый подход 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 
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деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения 

обучающимися заданий базового уровня. 
 

 

 

I.3.1 Система оценки личностных результатов. 
 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики.  
Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых 

в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно- 

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования.  
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений  
в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года 

и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной 

организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 
 

Методом оценки личностных результатов обучающихся, используемым в 

образовательной программе, являются мониторинговые исследования разного уровня, 

диагностика, оценка личностного прогресса ученика предполагается и с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 
 

В состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с 

учебной деятельностью, входят:  
-подборка ученических работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии; 

выборка работ по русскому языку и математике; дневники читателя; выборка работ по 

проведенным в ходе обучения мини-исследованиям и выполненным проектам (по выбору 

предметов); 

- систематизированные материалы текущей оценки  
- отдельные листы наблюдений,  
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- оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполнения отдельных видов 

работ, результаты стартовой диагностики, результаты тематического тестирования, рубежного и 

итогового контроля; выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; -материалы 

итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных работ.  
Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие 

ребенка  
с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. Совокупность этих материалов 

дает достаточно объективное, целостное и сбалансированное представление – как в целом, 

так и по отдельным аспектам, - об основных достижениях конкретного ученика, его 

продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения и развития. 
 
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы. Оценка определяется в результате 

проведения мониторинга, что служит основанием для принятия необходимых для 

образовательного процесса управленческих решений.  
Критерии оценки сформированности личностных результатов:  
1) соблюдение норм и правил поведения в школе, отраженных в Уставе;  
2) участие в общественной жизни и социума школы, общественно-полезной деятельности;  
3) прилежание и ответственность за результаты обучения;  
4) готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;  
5) ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами различных 

предметов в рамках учебного плана школы. 

 

I.3.2 Система оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
 

планируемых  результатов освоения основной образовательной программы, 

которые  представлены в примерной программе формирования универсальных учебных 

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

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

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.). 

 В рамках внутреннего мониторинга проводятся отдельные процедуры по оценке: 

- смыслового чтения,  
- познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей);  
- ИКТ-компетентности;  
- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 
 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий 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. 
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Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 

чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 
 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального образовательного проекта Особенности:  
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются их личностными, так  

и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности учащихся средней школы в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; учебно-исследовательская и проектная 

деятельность должны быть организованы таким образом, чтобы старшеклассники 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, учащиеся 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе;  
2) организация проектных работ обучающихся 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. При построении учебно-исследовательского процесса 

учителю важно учесть следующие моменты:  
 3)тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя;  
 4)необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно;  
5)организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; раскрытие 

проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 
 

науке. 
 

Итогами проектной деятельности считаются не столько предметные результаты, 

сколько интеллектуальное, личностное развитие учащихся, рост их компетентности в 

выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской 
 

и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности.  
При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект-это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели  
— решение конкретной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде 

определенного конечного продукта.  
Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные 
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карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям 

предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна 

динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии 

способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных 

задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления 

результата) и только потом оценка самого результата. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или 

известных задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих 

действий в виде проекта. 
 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая 

деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в 

меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не 

приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 

практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 

решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут 

быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его 

продукт. Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой 

особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая 

деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для 

нормального хода развития именно подростков. 
 

Особое значение для развития имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного 

периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагог получает 

возможность научиться планировать 
 
и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но  
и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 
 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами. Одной из особенностей работы над проектом является 

самооценивание хода и результата работы. 
 

Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых 

порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение 

работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 
 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию 

совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров, а именно: 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  
- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  
- устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  
- проводить эффективные групповые обсуждения;  
- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  
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- чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей;  
- адекватно реагировать на нужды других. 
 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки(опыт 

интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию 

информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного 

отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, 

тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 
 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 

учащимися на каждом из них, реализация каждого из компонентов в исследовании 

предполагает владения учащимися определенными умениями. 

 

I.3.3 Система оценки предметных результатов. 
 

Для получения объективной и полной картины об освоении образовательных 

программ разработана система внутришкольного контроля, распределенная по учебным 

полугодиям и включающая различные формы оценки. 
 

Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только 

решение полноценной задачи. Система оценки учебных достижений позволяет проследить 

связи между оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает 

следующие виды контроля: 
 

-стартовый (входной) контроль, 
 

-текущий (тематический) контроль,  
- срезовый контроль, 
- промежуточный контроль,  
- итоговый контроль. 

 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового и углубленного уровней. 

 

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, 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».  
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В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  
Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются 

на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения 

предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 

ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для 

базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов 

блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  
Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

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

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету.  
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального образовательного проекта. Индивидуальный проект 

может выполняться по профильному предмету или по любому другому по желанию 

учащегося. Индивидуальный образовательный проект оценивается по следующим 

критериям:  
- Осуществление информационного поиска (искать и находить обобщенные способы 

решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые задачи). 

 
-Критическое осмысление информации (критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках). - Целеполагание (самостоятельно определять цели, 

ставить и формулировать собственные задачи, оценивать ресурсы, выбирать путь 

достижения цели, сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью).  
- Публичное представление результатов деятельности (развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых средств).  
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии гимназии или на школьной научно-практической конференции. Результаты 

выполнения проекта вносятся в «Лист оценки уровня сформированности метапредметных 

компетентностей». В случае успешной защиты проекта обучающийся получает сертификат. 
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 II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий 

 

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, задачи и место ООП СОО и ее роль 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 и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 
 
– способность их использования в познавательной и социальной практике; 
 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
 
– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
 
 
Программа направлена на: 
 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 
 
– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 
 
– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений; 
 
– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 
 
– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 
 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 
 
– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке 

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

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 
 
– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
 
– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-

методические условия для 
 
реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 
 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

II.1.2.Понятия, функции, состав и характеристики 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. 
 

Универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. 
 

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 
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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, 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 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. Продолжается, но уже не 

столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи 

между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с 

другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, 

остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 
 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. 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 
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в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном 

уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет 

повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на 

углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, 

чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного 

предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать 

учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются 

необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных 

действий в школе. 

 

II.1.3. Задачи по формированию УДД 
 

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: 
 
– образовательные события; 
 
– профильные практики; 
 
– образовательные поездки и экскурсии; 
 
– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 
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– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 
 
– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми 

в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 
 
– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 
 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий Принципиальное 

отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования— 
 
открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 
 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 
 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 

детьми иных возрастов; 
 
– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 
 
– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить 

цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 
 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся:  
– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего;  
– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;  
– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;  
– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик;  
– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся:  
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций;  
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; в) 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.  
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Формирование регулятивных универсальных учебных действий  
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося.  
Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией;  

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;  
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; д) самостоятельное 

взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, фондами, 

представителями власти и т. п.;  
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

II.1.4. Особенности 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. 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; 
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– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 
 
– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 
 
– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

II.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся  

Условия реализации программы развития УУД, обеспечивают совершенствование 
 
компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся, включают: 
 
– укомплектованность лицея 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 педагога, 

владеющего навыками сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 
 

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, без 

соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения 

информационно-коммуникативными технологиями. 
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II.1.7. 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 гимназией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 

(например, образовательное событие, защита 

реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). Инновационный 

педагогический коллектив по раннему введению ФГОС на уровне среднего общего 

образования в гимназии разработал систему оценки уровня сформированности УУД у 

обучающихся 10-11 классов. 

 

 

Уровни сформированности УУД у обучающихся 10-11 классов 

 

    Регулятивная компетентность 
    

 R1 0 Не определяет цели своей деятельности 
    

 целеполагание 1 Самостоятельно определяет цели своей деятельности 
    

  2 Самостоятельно определяет цели, ставить и формулирует 

   собственные задачи в образовательной деятельности и 

   жизненных ситуациях 
    

  3 Задаёт параметры и критерии, по которым можно 

   определить, что цель достигнута, понимает собственные 

   мотивы. 
    

 R2 0 Не видит пути достижения цели, либо предлагает 

 планирование  деструктивные пути. 
    

  1 Видит один путь для достижения поставленной цели 
    

  2 Определяет несколько путей достижения цели. 
    

  3 Выбирает оптимальный путь достижения цели, исходя из 

   соображений эффективности расходования ресурсов и 

   основываясь на соображениях этики и морали 
    

 R3 0 Не сопоставляет полученный результат деятельности с 

 рефлексия  поставленной заранее целью 
    

  1 Сопоставляет полученный результат деятельности с 

   поставленной заранее целью 
    

  2 Указывает успехи и неудачи, объясняет причины 
    

  3 Оценивает последствия достижения поставленной цели в 

   деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

   
людей. 
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Коммуникативная компетентность 
 
 
 

К1 деловая коммуникация 0 Не участвует в работе группы 
 

1 Осуществляет деловую 

коммуникацию, как со сверстниками, 

так и со взрослыми 
 

2 Согласовывает позиции членов команды в 

процессе работы над общим продуктом/решением 
 

3 При осуществлении групповой работы может быть 

как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, презентующий и т.д.) 
 

0 Высказывает своё мнение, не приводя аргументы.  

 

К2 Формулирование и 1 Высказывает своё мнение (суждение) участникам диалога. 

аргументация своего  Отстаивает свою точку зрения, приводит аргументы, 

мнения с учётом мнения  подтверждает их фактами, работает с вопросами, заданными 

участников диалога  на уточнение и понимание 
   

 2 Понимает позицию другого. 

  Работает с вопросами заданными на развитие темы, 

  использует наглядные материалы, Задаёт вопросы для 

  уточнения позиции другого. 
   

 3 Выдвигает в дискуссии контраргументы, перефразирует 

  свою мысль. Критично относится к своему мнению, с 

  достоинством признаёт свои ошибки и корректирует их. 

  Работает с вопросами на дискредитацию позиции. 
   

К3 0 Техникой выступления не владеет 
   

Публичное представление 1 Соблюдает нормы современного литературного языка, 

результатов деятельности  имеет достаточный словарный запас (понимает ЧТО хочет 

  сказать) 
   

 2 Соблюдает нормы публичной речи – владеет не только 

  информацией, которую должен сообщить, но и собой. 

  Поведение естественно: раскованность, 

  доброжелательность, разговорный стиль общения, умение 

  «оторваться» от текста, не читать с листа, не говорить 

  официальным, заученным тоном; 

  техника речи: дикция, темп, интонация, голос; 

  контакт с аудиторией: начальная пауза, зрительный контакт, 

  (понимает КАК должен сказать) 
   

 3 Владеет мастерством изложения материала: 

  задаёт вопросы к аудитории, использует интригу в рассказе 

  (Об этом я скажу чуть позже, Сейчас я расскажу 

  удивительный факт…), 
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  зацепки (интересный факт, легенда, анекдот, 

  автобиографический рассказ), 

  небольшие отступления от темы. Образ оратора 

  соответствует представляемому материалу. 
   

 

   (понимает для КОГО выступает, может изменить своё 

   выступление, ориентируясь на аудиторию) 
    

  Познавательная компетентность 
    

Р1  0 Самостоятельно не выстраивает индивидуальную 

Построение   образовательную траекторию 
    

индивидуальной  1 Выстраивает индивидуальную образовательную 

образовательной   траекторию, без учета ограничений со стороны других 

траектории   участников и ресурсные ограничения 
    

  2 Выстраивает индивидуальную образовательную 

   траекторию, но учитывая не все ограничения со стороны 

   других участников и ресурсные ограничения (частично) 
    

  3 Выстраивает индивидуальную образовательную 

   траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

   участников и ресурсные ограничения 
    

Р2  0 Не анализирует и не преобразовывает проблемно- 

Анализ и преобразование   противоречивые ситуации 
    

проблемно-  1 Анализирует проблемно-противоречивые ситуации, но не 

противоречивых   преобразовывает 
    

    

ситуаций  2 Анализирует проблемно-противоречивые ситуации, но 

   испытывает трудности с преобразованием 
    

  3 Анализирует и преобразовывает проблемно- 

   противоречивые 

   ситуации (в соответствии с общечеловеческими 

   ценностями) 
    

Р3  0 Не принимает другую позицию (остается в роли ученика) 
    

Смена и удержание разных  1 Осуществляет попытки менять разные позиции в 

позиций в познавательной   познавательной деятельности, но не удерживает 
    

деятельности  2 Менять и удерживать разные позиции в познавательной 

   деятельности (быть учеником и учителем; трудности при 

   формулировании образовательного запроса; осуществляет 

   консультативные функции, не может предложить решение 

   возникающих проблем; управляет совместной 

   познавательной деятельностью с помощью взрослого) 
    

  3 Менять и удерживать разные позиции в познавательной 

   деятельности (быть учеником и учителем; формулировать 

   образовательный запрос и выполнять консультативные 

   функции самостоятельно; ставить проблему и работать над 

   её решением; управлять совместной познавательной 
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   деятельностью самостоятельно) 
    

 

 

 

 

 

Информационная компетентность 
   

I1  0 Не осуществляет информационный поиск (или использует 

Осуществление   только один источник) 
    

информационного поиска  1 Осуществляет поиск информации, не находит способ 
    

 

  решения задачи 
   

 2 Осуществляет информационный поиск и находит способ 

  решения задачи, новые задачи не ставит 
   

 3 Осуществляет информационный поиск и находит 

  обобщенные способы решения задач и ставит на его основе 

  новые (учебные и познавательные) задачи 
   

I2 0 Не оценивает информацию 
   

Критическое осмысление 1 Оценивает информацию с одной позиции и вследствие этого 

информации  не распознает противоречия в информационных источниках 
   

 2 Оценивает информацию с разных позиций, распознает и 

  фиксирует противоречия в информационных источниках, но 

  критически не оценивает и не интерпретирует 
   

 3 Критически оценивает и интерпретирует информацию с 

  разных позиций, распознает и фиксирует противоречия в 

  информационных источниках 
   

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий  
– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 
 
– 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, педагоги разрабатывают оценочные листы; 
 
– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события сообщаются участникам 

заранее, до начала события; 
 
– каждому параметру оценки, занесенному в оценочный лист, соответствуют точные 

критерии оценки; 
 
– в рамках реализации оценочного образовательного события предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки используются те 
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же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся 

экспертами. 
 

 

Критерии оценивания для данного образовательного события: 

 
 нь

 

 нь
 

  
 

R2  R3  К1  
 

Планирование  Рефлексия  деловая коммуникация  
 

      
 

Не видит пути 0 Не сопоставляет 0 Не участвует в работе группы  
 

достижения цели,  полученный результат    
 

либо предлагает  деятельности с    
 

деструктивные пути.  поставленной заранее    
 

  целью    
 

      
 

Видит один путь для 1 Сопоставляет 1 Осуществляет деловую  
 

достижения  полученный результат  коммуникацию, как со  
 

поставленной цели  деятельности с  

сверстниками, так и со 

взрослыми  
 

  поставленной заранее    
 

  целью    
 

      
 

Определяет 2 Указывает успехи и 2 Согласовывает позиции членов  
 

несколько путей  неудачи, объясняет  

команды в процессе работы 

над  
 

достижения цели.  причины  общим продуктом/решением  
 

      
 

Выбирает 3 Оценивает последствия 3 При осуществлении групповой  
 

оптимальный путь  достижения  работы может быть как  
 

достижения цели,  поставленной цели в  руководителем, так и членом  
 

      
 

      
 

R2 ур
ов

ен
ь 

R3 ур
ов

ен
ь 

К1  
 

   
 

Планирование  Рефлексия  деловая коммуникация  
 

      
 

исходя из  деятельности,  проектной команды в разных  
 

соображений  собственной жизни и  ролях (генератор идей, критик,  
 

эффективности  жизни окружающих  исполнитель, презентующий и  
 

расходования  людей.  т.д.)  
 

ресурсов и      
 

основываясь на      
 

соображениях этики и 

морали      
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Защита проекта как формат оценки успешности освоения и

 применения  

обучающимися универсальных учебных действий  
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 
 
– предзащита (защита темы проекта, проектной идеи); 
 
– защита реализованного проекта. 
 

На предзащите (защите темы проекта, проектной идеи) с обучающимся должны 

быть обсуждены: 
 
– актуальность проекта; 
 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей; 
 
– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 
 
– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; В результате предзащиты 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 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 педагогическим сопровождением.  

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее.  
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 гимназии;  
– оценивание производится на основе критериальной модели;  
– результаты сформированности универсальных учебных действий вносятся в оценочный 

лист и 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 
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ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и 

проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов. 
 

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). 
 
Результаты учебно-исследовательской работы могут быть представлены на школьной 

научно-практической конференции. 

 

II.2. Примерные программы отдельных учебных предметов 
 

Примерные программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам 

среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примерной основной 

образовательной программой основного общего образования. 
 

Примерные программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ 
 

с целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в 

задачах между уровнями образования.  
Примерные программы не задают жесткого объема содержания образования, не 

разделяют его по годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими 

направлениями, технологиями и методиками. Примерные программы по учебным предметам 

не сковывают творческой инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам, 

сохраняют для них широкие возможности реализации своих идей и взглядов на построение 

учебного курса, выбор собственных образовательных траекторий, инновационных форм и 

методов образовательной деятельности.  
Примерные программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития 

личностных качеств выпускников.  
Примерные 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.  
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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;

 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 примерной 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 
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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. 
 

Базовый уровень.  

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.  
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации 
 

и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы 

существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском 

языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. 
 
Проблемы экологии языка. Историческое развитие русского языка. Выдающиеся 

отечественные лингвисты. 
 
Речь. Речевое общение.  

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы 

и ситуации  
речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 
 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь  
и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 
 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 
 
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв 

и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 
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умений и навыков создания текстов разных функционально- смысловых типов, стилей и 

жанров. 
 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 
 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. Текст. Признаки текста. 
 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 
 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 
 
Лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  разновидностей  языка. 
 
Культура речи 
 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 
 
Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. Культура 

публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. 
 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 
 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой 

практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

 

 

Литература 
 

Примерная 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 примерной образовательной 

программе основной школы принципиально новое осмысление результатов образовательной 

деятельности: освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с 

личностными и метапредметными результатами 
 

1. Планируемые предметные результаты, определенные примерной программой по 

литературе, предполагают формирование читательской компетентности и знакомство с 

ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе  
2. Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 
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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 чтения3 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.). 
 

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения 

литературы как объекта изучения на субъектность читателя является приоритетной задачей 

настоящей примерной программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при 

которых может быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная читательская 

деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается определение 

читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и 

интерпретация. 
 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня 

рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не может 

считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при этом не 

сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно 

ориентироваться 
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в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, анализировать его и давать 

ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения другим читателям. Важно, 

чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного образования, а прочитанное в 

школе становилось базой для дальнейшего чтения и осмысления произведений как классики, 

так и современной литературы, определяя траекторию читательского роста личности.  
Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в 

зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по 

поиску информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для 

продуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во 

многом определяется изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. Составитель рабочей программы учитывает необходимость 

обеспечения субъектности учителя как организатора образовательного процесса и 

субъектности обучающегося как компетентного читателя.  
Для обеспечения субъектности читателя в примерной программе предложен 

модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля 

определена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и 

последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности 

самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале.  
Отличие углубленного уровня литературного образования от базового определено 

планируемыми предметными результатами и предполагает углубление восприятия и анализа 

художественных произведений, прежде всего в историко-литературном и историко-

культурном контекстах, с использованием аппарата литературоведения и литературной 

критики; расширение спектра форм их интерпретации, в частности – других видов искусств; 

выполнение проектных и исследовательских работ, в том числе носящих межпредметный 

характер.  
Содержание программы 

 Под субъектностью читателя понимается его активная позиция (в том числе основанная на  
владении навыками анализа и интерпретации), обеспечивающая его самостоятельность в 

чтении и способность как выявлять исторически обусловленные смыслы текста, связанные в 

том числе с авторскими интенциями, историко-литературным и культурным контекстом и 

пр., так и предлагать собственные, опирающиеся на наличный текст и не противоречащие 

ему интерпретации прочитанного.  
Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически 

самостоятельный компонент учебной программы. Учебный материал для составления 

модулей рабочей программы и их количество определяются составителем в зависимости от 

того, как будут распределены учебные 
 

задачи по достижению планируемых результатов. Достижение результата (или нескольких 

результатов) фиксируется обязательной итоговой (контрольной) работой в конце каждого 

модуля. 
 

Для определения содержания модулей в примерной программе предложен проблемно-

тематический принцип, который позволяет составителю рабочей программы выбрать 

учебный материал (список произведений для чтения на уроке, для самостоятельного чтения, 

перечень теоретико-литературных понятий, материал для формирования межпредметных 

связей, привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким образом, перед составителем 

рабочей программы стоят задачи – определить способ (принцип) распределения 

планируемых результатов, обеспечить их достижение средствами учебного материала, 
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сформировать контрольно-измерительные материалы (задания для проведения итоговых 

работ). 
 

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие: 
 

– обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений 

русской литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. 

Присутствие произведений мировой и родной (региональной) литературы должно носить 

сбалансированный характер. Внутри отдельного модуля произведения различной жанрово-

родовой принадлежности, времени создания и авторства, различных направлений и стилей 

даются в сравнительно-сопоставительном рассмотрении для последовательного 

формирования у обучающегося умения самостоятельно читать и выявлять общие темы и 

проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как общее, так и различия и делая 

выводы о художественных особенностях того или иного произведения. 
 

Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть осуществлен 

следующими способами: историко-хронологическим изучением – тематические блоки 

изучаются на произведениях отдельного исторического периода; проблемно- тематическим 

изучением, когда для раскрытия темы берется несколько произведений, принадлежащих 

разным историко-литературным периодам. В таком случае сходства и различия подходов 

писателей к конкретной проблеме или теме 
 
в разные эпохи могут быть осмыслены обучающимися в процессе сопоставительного 

анализа разных произведений.  
В приложении к примерной программе дается рекомендательный список литературы, 

который может быть дополнен или адаптирован с учетом особенностей региона, специфики 

образовательной организации (ее профиля, условий для реализации элективных и 

факультативных курсов, возможности сетевого партнерского взаимодействия с другими 

образовательными организациями, учреждениями культуры, общественными организациями и 

др.).  
Деятельность на уроке литературы Освоение стратегий чтения художественного 

произведения: чтение конкретных произведений  
на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с элементами 

комментирования; комплексный анализ художественного текста; сравнительно-

сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности 

осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом. Произведения 

для работы на уроке определяются составителем рабочей программы (рекомендуется, что во 

время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 

произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2 произведений).  
Анализ художественного текста  
Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-

родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в художественном 

произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих 

(вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир 

произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. 

Стих и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа  
Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ 

(метод 
 
анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 
 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 
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Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между 

аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной 

деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, 

пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная 

(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного произведения 

другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными постановками, 

экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи 

литературы с историей; психологией; философией; мифологией и религией; естественными 

науками (основы историко-культурного комментирования, привлечение научных знаний для 

интерпретации художественного произведения). 
 

Самостоятельное чтение 
 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках 

списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся 

выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения 

основными приемами и методами анализа текста). 
 

Создание собственного текста  

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. 

Устные  
жанры: краткий  ответ на вопрос, сообщение (о  произведении, об авторе, об интерпретации  
произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ 

на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор 

(литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное сообщение, проект и 

презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, посвященных анализу 

самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе  
«Результаты».  
Использование ресурса  
Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно- 

информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, 

связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях. 

Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных 

ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.).  
 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
1.Заявленная в примерной программе вариативность учебного материала 

обеспечивается средствами общефедерального, региональных, а также общественных 

ресурсов, которые обслуживают составителя рабочей программы, учителя, планирующего 

образовательную деятельность и составляющего список для чтения; обучающегося, 

выполняющего самостоятельную работу: 
 

 списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, родной, 

мировой классики;
 аннотированными  списками  произведений  XX  –  начала  XXI  в.,  

рекомендуемых  для
включения в рабочую программу как для изучения на уроках, так и для 

самостоятельного чтения;
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 тематическими подборками произведений, рекомендованных для освоения 

конкретных теоретико - и историко-литературных понятий;
 

 тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, словарей и 

научно-методических работ по теории и истории литературы;
 подборкой учебного материала.

 

2.Эффективность литературного образования (формирования читательской компетенции) 

напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим интересам и потребностям всех 

участников образовательной деятельности будет библиотечное обеспечение: возможность 

обращаться к самым разным произведениям, историческим материалам, иллюстрациям, 

экранизациям и театральным постановкам. 
 

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучения 

должны быть направлены в первую очередь на формирование знаний о способах 

обеспечения личных и учебных потребностей в чтении или поиске информации, навыках их 

использования. 
 

Реализация  библиотечного  обеспечения  образовательной  деятельности  может  иметь  

самые 
 
разные  варианты  решения,  зависящие  от  условий  региона:  развитие  муниципальных  

публичных 
 
библиотек,  системы  мобильных  библиотечных  станций  («библиомобилей»),  надежное  

интернет- 
 
обслуживание и открытый доступ к цифровым библиотекам и др. Сетевое

 образовательное 
 
взаимодействие образовательной организации и библиотеки должно быть регламентировано 
 
рабочей программой образовательной организации и отражено в уставных и
 программных  
документах библиотеки. 
 

Предложенный в примерной программе принцип достижения предметных результатов 

требует последовательной разработки новой методологии, которая определит типологию 

учебных заданий и сценариев организации самостоятельной работы; разработку и 

постоянное обновление пакета предлагаемых заданий, позволяющих сочетать использование 

урочных и внеурочных форм работы, привлечение нового литературного материала; 

возможные решения задач, с которыми учитель и ученик сталкиваются в самостоятельной 

читательской деятельности; разработку учебных пособий открытого типа (организующих 

самостоятельную продуктивную читательскую и текстовую деятельность). 
 

На региональном и районном уровнях обеспечивается сетевое образовательное 

взаимодействие образовательной организации с учреждениями науки и культуры; 

нормативное правовое и программное обеспечение. 
 

Список рекомендуемых произведений и авторов к примерной программе по литературе 

для 10– 11-х классов. 
 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С 

(см.  
таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу. 
 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в силу 

традиции особое место в школьном преподавании русской литературы. 
 

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческие 

биографии имеют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы. Список 
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содержит примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное произведение 

каждого автора выбирается составителем программы. 
 

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретного автора и 

произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, 

выбирает составитель программы. Данный список определяет содержание модулей, которые 

строятся вокруг важных смысловых точек литературного процесса. Те авторы, произведения 

которых попали также в Список В, здесь снабжены дополнительным списком 

рекомендуемых к изучению произведений, не повторяющим произведения из списка В. 
 

Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков: Поэзия 

середины и второй половины XIX века 
 

Реализм XIX–ХХ века Модернизм конца XIX – ХХ века 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*. 
 
  
Иностранный язык (английский)  

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 

учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он 

выступает и как цель, и как средство обучения. 
 

В рамках изучения предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» 

могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи.  
Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего 

(полного) общего образования обеспечивает достижение следующих целей:  
–дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;  
– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний.  
Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 
 

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 
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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 учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй 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 примерной 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 иличной сферах. 

Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу предметов 

«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» (базовый уровень), соответствует 

уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком». 

Выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный 

язык» (углубленный уровень), достигает уровня владения иностранным языком, 

превышающим пороговый.  
 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения 

Говорение  
Диалогическая речь  
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи 

в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, 

давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 

обращаться за разъяснениями  
и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, 

дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки 

зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной 

фактической информации.  
 



123 

 

Монологическая речь  
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 

характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 

информацию.  
Аудирование  
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического  
и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. 

Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, 
  
интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в 

распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации. 
 
Чтение 
 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое 

отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама 

товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение 

читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и 

жанров (рассказ, роман, статья научно- популярного характера, деловая переписка). 
 
Письмо  
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное 
 
(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе.

 Умение 
 
описывать  явления,  события.  Умение  излагать  факты,  выражать  свои  суждения  и  

чувства. 
 
Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 
 
примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план

 мероприятия, 
 
биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. 

Умение 
 
письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 
 
тематики. 
 
Языковые навыки 
 
Орфография и пунктуация 
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Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 
 
Фонетическая сторона речи 
 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 

интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 

отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 

произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 

английского языка без выраженного акцента. 
 
Грамматическая сторона речи 
 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии 

с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 

Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей 

речи. Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the 

money”, “It’s 
 
time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … 

as; either … or; neither… nor. 
 
Лексическая сторона речи 
 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look 

after, give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание 

и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to 

know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». 
 
Предметное содержание речи Повседневная жизнь 
 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с 
 
друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 
 
Здоровье 
 
Посещение врача. Здоровый образ жизни. 
 
Спорт 
 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 
 
Городская и сельская жизнь 
 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 
 
Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 
 
Научно-технический прогресс 
 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 
 
Природа и экология 
 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. Современная молодежь 

 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 
 
Профессии 
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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 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. 

 

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. В соответствии с 

ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном уровнях.  
Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 

формирование целостного восприятия мира.  
Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в 

которых предмет может изучаться.  
Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических 

работ.  
При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня те работы, которые 

считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметных 

результатов.  
Базовый уровень  
Человек и окружающая среда  
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

 
Представление о ноосфере.  
Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности 

размещения  
природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование.  
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Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного и культурного наследия.  
Территориальная организация мирового сообщества  
Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее 

изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 
  
Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая 

политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения 

(половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и сельское население). 

Основные очаги этнических 
 
и конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция населения. 

Закономерности расселения населения. Урбанизация.  
Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных 

отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. 

Международные отношения. Географические аспекты глобализации.  
Региональная география и страноведение.  

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, 

Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития 

Арктики 
 
и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие 

страны-экспортеры основных видов продукции.  
Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. 

Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации 

(региональные, политические и отраслевые союзы). 
 
Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и 

проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.  
Роль географии в решении глобальных проблем человечества Географическая наука и 

географическое мышление. Карта – язык географии.  
Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 

глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент 

решения глобальных проблем.  
Примерный перечень практических работ Оценка ресурсообеспеченности страны 

(региона, человечества) основными видами ресурсов.  
Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка перспектив 

развития альтернативной энергетики.  
Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. Анализ 

техногенной нагрузки на окружающую среду.  
Характеристика политико-географического положения страны. Характеристика экономико-

географического положения страны. Характеристика природно-ресурсного потенциала 

страны. 
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Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты 

мира. Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным 

магистралям мира. 
 

Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 
 
Определение состава и структуры населения на основе статистических данных.  
 

Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и 

тематических карт мира. 

 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 
 

Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, 

Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 
 
Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 
 

Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и 

нематериальной сферы. 
 
Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении труда. 
 
Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, города. 
 
Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 
 
Анализ международных экономических связей страны. 
 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. 
 
Определение основных направлений внешних экономических, политических, 

культурных и научных связей России с наиболее развитыми странами мира. 
 
Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных 

проблем человечества. Аргументация представленной точки зрения. 
 
Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества. 
 
Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий. 
 
Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на картосхеме. 
 
Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, 

картосхем. 

 

 

 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, 

следующие ключевые задачи: 
 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе»;  
– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

 
которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях 

 

и для практической деятельности, включая преподавание математики, 

математические исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  
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– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо 

предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню 

подготовки в сфере математического образования». 
 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования: 
 

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни);  
2) математика для использования в профессии;  
3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области 
 

математики, физики, экономики и других областях. 
 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического 

образования. 
 

На базовом уровне:  
–  Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни 

 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики.  
– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития 

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. 

  
На углубленном уровне:  

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики.  
– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук. 
 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в 

образовательном процессе с учетом настоящей примерной основной образовательной 

программы как на основе учебно-методических комплектов соответствующего уровня, 

входящих в Федеральный перечень Министерства образования и науки Российской 

Федерации, так и с возможным использованием иных источников учебной информации 

(учебно-методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.)  
Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. Внутри этого уровня выделяются две различные программы:  
компенсирующая базовая и основная базовая.  

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и 

предназначена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не 

имеет достаточной подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал 

математического анализа, геометрии, статистики и теории вероятностей по программе 

средней (полной) общеобразовательной школы. 
 

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся 

средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня 
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обучения. Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить 

общие математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе  
с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при 

необходимости изучать математику для профессионального применения.  
При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; 

 

вместе с тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более 

высоком уровне, что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения 

математики в вузе. 
 

Примерные программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел 

«Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, 

комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа 

программы. 
 

Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико-ориентированным 

задачам. Одна из основных целей, которую разработчики ставили перед собой, – создать 

примерные программы, где есть место применению математических знаний в жизни. 
 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных 

умений (формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ 

логического мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, 

построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, 
 

а также необходимых и достаточных условий. В зависимости от уровня программы 

больше или меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска 

алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. Требования, 

сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию 

пространственных представлений и графических методов, чем к формальному описанию 

стереометрических фактов. 

 

 

Базовый уровень  

Компенсирующая базовая программа  

Алгебра и начала математического анализа 
 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа 
 

и десятичная система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 

2, 3, 4, 5, 9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических задач 

практического содержания.  
Целые числа. Модуль числа и его свойства.  
Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение 

практических задач на прикидку и оценку.  
Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень 

с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа.  
Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.  
Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное 

значение иррациональных чисел. 
 

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень 

уравнения. Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений. 
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Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые 

неравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Числовые промежутки. Объединение и пересечение промежутков. 
 

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. 
 

График функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой. 
 

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график 

функции y  x . График функции y  
k
x . 

 
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или 

убывание) на числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. 

Периодические функции и наименьший период. 
 

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, 

косинуса, тангенса произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. 

Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 
 

Графики тригонометрических функций  y  cos x, y  sin x, y  tgx . 
 

Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью 

тригонометрической окружности. 
 

Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее график. 
 

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. 

Простейшие логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее 

график. 
 

Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения. 

Касательная  к  графику  функции.  Понятие  производной  функции  в  точке  как тангенс 

угла наклона касательной. Геометрический и физический смысл производной. 
 

Производные многочленов. 
 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций 

на точки экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация. 
 

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об 

интеграле как площади под графиком функции. 

 

Геометрия  
Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади 

 
фигур. 

 
Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. 

 

Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, 

прямоугольные. Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника. 
 

Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 
 

Решение задач на клетчатой бумаге. 
 

Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства 

равнобедренного треугольника. 
 

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 
 

Тригонометрические функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 
 

Применение теорем синусов и косинусов. 
 

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их 

свойства. Средняя линия треугольника и трапеции. 
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Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный 

многоугольник. 
 

Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы. 
 

Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника. 
 

Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике. 
 

Диагонали многоугольника. 
 

Подобные треугольники в простейших случаях. 
 

Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 
 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число 

. Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к 

окружности и ее свойство. 
 

Куб. Соотношения в кубе. 
 

Тетраэдр, правильный тетраэдр. 
 

Правильная пирамида и призма. Прямая призма. 
 

Изображение некоторых многогранников на плоскости. 
 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве. 
 

Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора. 
 

Развертка прямоугольного параллелепипеда. 
 

Конус, цилиндр, шар и сфера. 
 

Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на 

плоскости. 
 

Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение 

геометрических величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара. 
 

Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и 

объемов подобных фигур. 

 

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика  
Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример. 

 
Множество. Перебор вариантов. 

 
Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы. 

 

Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Примеры изменчивых величин. 
 

Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей 

событий в опытах с равновозможными элементарными событиями. 
 

Независимые события. Формула сложения вероятностей. 
 

Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального 

распределения в природе. Понятие о законе больших чисел. 
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Основная базовая программа 
 

Алгебра и начала анализа  
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. 
 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его 

свойства.  
Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и 

квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и 

систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых 

промежутков. 
 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и   

функции y  x . Графическое решение уравнений и неравенств. 
 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из 

него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

( 0, 


 , 


 , 


 , 


 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 
 

6 4 3 2  
приведения, формулы двойного аргумента..  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции. 

Четность и нечетность функций. 
 

Сложные функции.  
Тригонометрические функции y  cos x, y  sin x, y  tgx . Функция 

Свойства и графики тригонометрических функций. 
 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. 
 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график.  
Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е.  

Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и 

график.  
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  
Метод интервалов для решения неравенств.  
Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 
 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств. 

 

y  ctgx . 



133 

 

 
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

 
Уравнения, системы уравнений с параметром. 

 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 
 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 
 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью 

производных. Применение производной при решении задач. 
 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

 

Геометрия 
 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. 

Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью 

векторов и координат. 
 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 
 

Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 
 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур 

на плоскости. 
 

Расстояния между фигурами в пространстве. 
 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 
 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и 

правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 
 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 
 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. 
 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 
 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 
 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 

поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 
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Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 
 

объемами подобных тел. 
 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение 

движений при решении задач. 
 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на 

число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное 

произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным 

векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при 

решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 
 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 

для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными 
 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач 

на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 

вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли. 
 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. 
 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные 

величины. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 
 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. 
 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 
 

Равномерное распределение. 
 

Показательное распределение, его параметры. 
 

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, 

рост человека). 
 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный 

метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 
 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 
 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 
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Углубленный уровень  

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль 

числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с 

помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение 

задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с 

применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием 

числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и 
  

квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y  x . Графическое 

решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и 

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, 

числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач 

свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной 

сходящейся геометрической прогрессии. 
 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, 

элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания 

множеств Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции 

над множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные 

множества. 
 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 

высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и 

всеобщности. 
 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера, основных логических правил. 
 

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. 

Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному 

данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 
 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. 
 

Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. 
 

Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа. 
 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические 

функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, 

формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в 

произведение тригонометрических функций, и наоборот. 
 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и 

нечетные  функции.  Функции  «дробная  часть  числа» 
y  x 

 

   и  «целая  часть  числа» 
 

y  x.   
  

Тригонометрические функции числового аргумента y  cos x , y  sin x , y  tg x , y  

ctg x . Свойства и графики тригонометрических функций. 
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Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 
 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Число e и функция y  ex . 
 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 
 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с 
 

комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных 

числах. 
 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: 

сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические 

методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля. 
 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. 
 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 
 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 
 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 

Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная 

теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные 

многочлены. 
 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов. 
 

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 
 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными. 
 

Множества на координатной плоскости. 
 

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 
 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 
 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 
 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 
 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к 

графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение 
 

производной в физике. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 
 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 
 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций 

на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. 

Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении задач. Нахождение экстремумов функций нескольких переменных. 
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Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью 

интеграла.. 
 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

 

Геометрия 
 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. 

Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. 

Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью 

векторов и координат. 
 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 
 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия 

из них. Понятие об аксиоматическом методе. 
 

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом 

следов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом 

проекций. 
 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 
 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 
 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 
 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах. 
 

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, 

равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. 
 

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 
 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых. 
 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной 

проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. 

Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 
 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на 

поверхности многогранника. 
 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 
 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы. 
 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. 
 

Площади поверхностей многогранников. 
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Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 
 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 
 

Усеченная пирамида и усеченный конус. 
 

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 
 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. Комбинации тел вращения. 
 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 
 

Уравнение  плоскости.  Формула  расстояния  между  точками.  Уравнение  сферы. 
 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 
 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс. 
 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы 

объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. 

Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 
 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении 

задач. 
 

Площадь сферы. 
 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 
 

Комбинации многогранников и тел вращения. 
 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных 
 

фигур. 
 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 
 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических методов. 

 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. 
 

Решение задач на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, 

наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. 

Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с 
 

равновозможными элементарными исходами. Использование комбинаторики. 

Вычисление вероятностей независимых событий. Использование формулы сложения 

вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 
 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 
 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 
 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия 

суммы случайных величин. 
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Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства. 
 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 

Равномерное распределение. 
 

Показательное распределение, его параметры. 
 

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. 

Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному 

закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. 
 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 
 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 
 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распределениями. 

Ранговая корреляция. 
 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. 
 

Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 
 

Кодирование. Двоичная запись. 
 

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. 
 

Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 
 

 

Информатика 
 

Примерная программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы . В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и 

учитываются межпредметные связи. 
 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях среднего 

общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 
 

Базовый уровень 
 

Введение. Информация и информационные процессы 
 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении 

данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных 

системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. 
 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 
 

Универсальность дискретного представления информации. 
 

Математические основы информатики 
 

Тексты и кодирование 
 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 
 

Системы счисления 
 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 
 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
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Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей 

истинности. Решение простейших логических уравнений. 
 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная  
форма. 

 Дискретные объекты 
 

Решение  алгоритмических  задач,  связанных  с  анализом  графов  (примеры:  построения 
 

оптимального   пути   между   вершинами   ориентированного   ациклического   графа;  

определения количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, 

списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 
 

Алгоритмы и элементы программирования 
 

Алгоритмические конструкции 
 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 
 

Табличные величины (массивы). 
 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация Этапы решения задач на 

компьютере. 
 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и 

структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 

программирования. 
 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс 

выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. 

Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием 

трассировочных таблиц. 
 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей. Примеры задач: 
 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 

чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной 

числовой последовательности (или массива); 
 

–  алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 
 

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т.д.); 
 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный 

поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного 

массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия 

элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или 

наименьшего) значения. 
 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 
 

Постановка задачи сортировки. 
 

Анализ алгоритмов 
 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и 

вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать 

требуемый результат. 
 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных. 
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Математическое моделирование 
 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком.  
Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента 

с учебной деятельности. 
 

Использование программных систем и сервисов Компьютер  
– универсальное устройство обработки данных 

 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. 

Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 
 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 
 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их 

назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Организация хранения 

и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и 

мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации. Параллельное программирование. 
 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и 

задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области 

программного обеспечения. 
 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. Безопасность, 

гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации 

компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в 

соответствии с целями его использования. 
 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание 

собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты 

библиографических описаний. 
 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы. 
 

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. 

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода 
 

текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного 

ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 
 

Работа с аудиовизуальными данными 
 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием 

различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров 

и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений. 
 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 

работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 
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Электронные (динамические) таблицы 
 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах 

математического моделирования). 
 

Базы данных 
 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и 

выбор в базах данных. Сортировка данных. 
 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 
 

Автоматизированное проектирование 
 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 
 
3D-моделирование  
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. 

 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 
 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 
 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 
 

Искусственный интеллект. 
 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 
 

пространстве 
 

Компьютерные сети 
 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 
 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 
 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 
 

Разработка интернет-приложений (сайты). 
 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 
 

Деятельность в сети Интернет 
 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. 
 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация 

мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; 

бронирование билетов и гостиниц и т.п. 
 

Социальная информатика 
 

Социальные  сети –  организация коллективного взаимодействия и обмена  данными. 
 

Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 
 

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные 

электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 
 

Информационная безопасность 
 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 
 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 
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Углубленный уровень 
 

Введение. Информация и информационные процессы. Данные 
 

Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначенных для хранения 

и обработки в автоматизированных компьютерных системах и предназначенных для восприятия 

человеком. 
 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.. Информационное взаимодействие в системе, 

управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. Математическое и компьютерное 

моделирование систем управления. 
 

Математические основы информатики  

Тексты и кодирование. Передача данных 
 

Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы. 
 

Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Обратное условие Фано. 

Алгоритмы декодирования при использовании префиксных кодов. 
 

Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. Оптимальное 

кодирование Хаффмана. Использование программ-архиваторов. Алгоритм LZW. 
 

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и декодирующее 

устройства. 
 

Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование сообщений в 

современных средствах передачи данных. 
 

Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с возможностью обнаружения и 

исправления ошибок. 
 

Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография (алгоритмы 

шифрования). Стеганография. 
 

Дискретизация 
 

Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность дискретного 

представления информации. 
 

Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер файла, полученного в 

результате записи звука. 
 

Дискретное представление статической и динамической графической информации. 
 

Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 
 

Системы счисления 
 

Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа на 

основание системы счисления. 
 

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с заданным 

основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным 

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

системе счисления с заданным основанием. Арифметические действия в позиционных системах 

счисления. 
 

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах счисления. 

Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным основанием. 
 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная арифметика. 
 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции. 
 

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

 

Логические уравнения. 
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Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Дизъюнктивная 

нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма. 
 

Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических элементов. 
 

Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии. 
 

Дискретные объекты 
 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). 
 

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых упорядочены ребра, 

выходящие из одного узла). 
 

Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: анализ работы 

рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических выражений). Бинарное дерево. 

Использование деревьев при хранении данных. 
 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. 
 

Алгоритмы и элементы программирования 
 

Алгоритмы и структуры данных 
 

Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного и приближенного решения 

квадратного уравнения с целыми и вещественными коэффициентами, определения экстремумов 

квадратичной функции на отрезке. 
 

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе счисления. 

Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для определения НОД 

двух натуральных чисел. 
 

Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без использования 

дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности (вычисление максимума, суммы; 

линейный поиск и т.п.). Обработка элементов последовательности, удовлетворяющих 

определенному условию (вычисление суммы заданных элементов, их максимума и т.п.). 
 

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного одномерного массива 

в обратном порядке; циклический сдвиг элементов массива; заполнение двумерного числового 

массива по заданным правилам; поиск элемента в двумерном массиве; вычисление максимума и 

суммы элементов двумерного массива. Вставка и удаление элементов в массиве. 
 

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степени заданного 

ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; вычисление n-го элемента 

рекуррентной последовательности (например, последовательности Фибоначчи). Построение и 

анализ дерева рекурсивных вызовов. Возможность записи рекурсивных алгоритмов без явного 

использования рекурсии. 
 

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки (пример: сортировка 

пузырьком). Слияние двух отсортированных массивов в один без использования сортировки. 
 

Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация сортировки массива на 

основе слияния двух его отсортированных фрагментов. 
 

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений символа в 

строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстроки внутри данной 

строки; замена найденной подстроки на другую строку. 
 

Построение графика функции, заданной формулой, программой или таблицей значений. 

Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, например, методом деления 

отрезка пополам. Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в том числе: 

приближенное вычисление длины плоской кривой путем аппроксимации ее ломаной; 

приближенный подсчет методом трапеций площади под графиком функции, заданной формулой, 
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программой или таблицей значений. Приближенное вычисление площади фигуры методом Монте-

Карло. Построение траекторий, заданных разностными схемами. Решение задач оптимизации. 

Алгоритмы вычислительной геометрии. Вероятностные алгоритмы. 
 

Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод динамического 

программирования. 
 

Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, очереди. Хэш-таблицы. 
 

Языки программирования 
 

Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные процедуры и 

функции. 
 

Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над строками. 
 

Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы. 
 

Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы. 
 

Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков программирования. Запись 

алгоритмических конструкций и структур данных в выбранном языке программирования. Обзор 

процедурных языков программирования. 
 

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 
 

Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах программирования. 
 

Изучение второго языка программирования. 
 

Разработка программ 
 

Этапы решения задач на компьютере. 
 

Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела 

цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 
 

Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка программ, 

использующих подпрограммы. 
 

Библиотеки подпрограмм и их использование. 
 

Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке программирования. 
 

Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки программ. 
 

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. 
 

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 
 

Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса пользователя. 

Использование модулей (компонентов) при разработке программ. 
 

Элементы теории алгоритмов 
 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной универсальной 

вычислительной модели. Тезис Чёрча–Тьюринга. 
 

Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста). Универсальный алгоритм. 

Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки и ее неразрешимость. 
 

Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: грамматики).  
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их 

зависимость от размера исходных данных. Сложность алгоритма сортировки слиянием (MergeSort). 
 

Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которых алгоритм дает 

указанный результат; определение результата алгоритма без его полного пошагового выполнения. 
 

Доказательство правильности программ. 
 

Математическое моделирование 
 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведение вычислительного 

эксперимента. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов компьютерного эксперимента. 
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Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 
 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). Построение математических 

моделей для решения практических задач. Имитационное моделирование. Моделирование систем 

массового обслуживания. Использование дискретизации и численных методов в математическом 

моделировании непрерывных процессов. Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 
 

Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. 
 

Использование учебных систем автоматизированного проектирования. 
 

Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа 
 

данных 
 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера 
 

Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер. 
 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и 

обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 
 

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров. 
 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Классификация 

программного обеспечения. Многообразие операционных систем, их функции. Программное 

обеспечение мобильных устройств. 
 

Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные модели построения 

информационных систем. Использование облачных технологий обработки данных в крупных 

информационных системах. 
 

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное администрирование. 
 

Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления. 
 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. 

Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 

использования. 
 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Технология проведения профилактических работ над средствами ИКТ: диагностика 

неисправностей. 
 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов  
Технологии  создания текстовых документов. Вставка графических объектов,  таблиц. 

 

Использование готовых шаблонов и создание собственных. 
 

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумерация страниц. 

Разработка гипертекстового документа: определение структуры документа, автоматическое 

формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка используемой литературы и таблиц. 

Библиографическое описание документов. Коллективная работа с документами. Рецензирование 

текста. 
 

Средства создания и редактирования математических текстов. 
 

Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание устной речи. 
 

Компьютерная верстка текста. Настольно-издательские системы. 
 

Работа с аудиовизуальными данными 
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Технические  средства ввода графических изображений. Кадрирование изображений. 
 

Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с многослойными изображениями. 
 

Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация объектов. 
 

Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации. 
 

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы 

автоматизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и узлов с 

использованием примитивов системы автоматизированного проектирования. Аддитивные 

технологии (3D-печать). 
 

Электронные (динамические) таблицы 
 

Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. 

Автозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в формулах. 

Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице. Коллективная работа с данными. 

Подключение к внешним данным и их импорт. 
 

Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 
 

Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных. 
 

Базы данных 
 

Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы управления БД 

(СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. Типы запросов. Запросы с 

параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля. 
 

Формы. Отчеты. 
 

Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация. 
 

Подготовка и выполнение исследовательского проекта 
 

Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор методов 

исследования, составление проекта и плана работ, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета. Верификация (проверка надежности и 

согласованности) исходных данных и валидация (проверка достоверности) результатов 

исследования. 
 

Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента. 
 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 
 

Искусственный интеллект. Анализ данных с применением методов машинного обучения. 
 

Экспертные и рекомендательные системы. 

 

Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, 

интернет-данные, в частности данные социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 
 

Работа в информационном пространстве  

Компьютерные сети 
 

Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. Сетевые протоколы. Принципы 

межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные системы. Задачи системного 

администрирования компьютеров и компьютерных сетей. 
 

Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменных имен. 
 

Технология WWW. Браузеры. 
 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. 
 

Динамические страницы. 
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Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). Динамический HTML. 

Размещение веб-сайтов. 
 

Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках 

программирования. 
 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 
 

Деятельность в сети Интернет 
 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. 
 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные сервисы 

реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и 

т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. Облачные версии прикладных 

программных систем. 
 

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные 

технологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии «Интернета вещей». 

Развитие технологий распределенных вычислений. 
 

Социальная информатика 
 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Проблема 

подлинности полученной информации. Государственные электронные сервисы 
 
В услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 

Информационные пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве.  
Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 

алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) и компьютерной эры 

(языки программирования).  
Информационная безопасность  
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные программы. Использование 

антивирусных средств.  
Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в области 

программного обеспечения. 

 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 
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Физика 
  

Примерная 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. 
 
В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области естественных, 

математических и гуманитарных наук. 
 

Примерная программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала. 

Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет может изучаться, 

относятся к компетенции образовательной организации. 
 

Примерная программа содержит примерный перечень практических и лабораторных работ. При 

составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает 

наиболее целесообразными для достижения предметных результатов.  
Базовый уровень  
Физика и естественно-научный метод познания природы  
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. 

Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 
 
 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 
 

Физика и культура. 
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Механика 
 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – 

перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. Взаимодействие тел. Законы 

Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики 

Ньютона. 
 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 
 
Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 
 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 
 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 
 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Агрегатные состояния вещества. Модель 

строения жидкостей. 
 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый 

закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин. 
 
Электродинамика  
Электрическое  поле.  Закон  Кулона.  Напряженность  и  потенциал  электростатического  поля.  
Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 
 
Постоянный электрический ток. Электродвижущая  сила. Закон  Ома для полной  цепи. 
 
Электрический  ток  в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах  и  вакууме. 
 
Сверхпроводимость. 
 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 
 
Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля.  
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 
 
Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. 
 
Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 
 

 

Основы специальной теории относительности  
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 
 

Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 
 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
 

Гипотеза  М.  Планка.  Фотоэлектрический  эффект.  Фотон.  Корпускулярно-волновой  дуализм.  
Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. 
 
Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений 

атомных ядер. 
 
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 
 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
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Строение Вселенной 
 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 
 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 
 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 
 

Углубленный уровень 
 

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 механического движения. 

Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение. движение 

тела, брошенного под углом к горизонту. Движение точки по окружности. Поступательное и 

вращательное движение твердого тела. 
 
Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Законы механики 

Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение небесных тел 
 
и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 
 
Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения и сохранения 

энергии.  
Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в инерциальной 

системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей  
и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа.  
Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 
 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 
 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. 
 

Звуковые волны. 
 

Молекулярная физика и термодинамика 
 
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. Экспериментальные 

доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и 

средней кинетической энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа. 
 
Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, выражение для 

внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 
 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых переходах. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 
 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 
 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 
 

Преобразования энергии  в тепловых  машинах. КПД тепловой  машины. Цикл Карно. 
 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 
 

Электродинамика 
 



152 

 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики 
 
в электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической 

цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. 

Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. Магнитное поле. Вектор магнитной 

индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие 

магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. 
 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 
 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в 

цепи переменного тока. Производство, передача и потребление электрической энергии. Элементарная 

теория трансформатора. 
 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 
 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 
 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных излучений.  
Основы специальной теории относительности  
Инвариантность  модуля  скорости  света  в  вакууме.  Принцип  относительности  Эйнштейна.  
Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной 

частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 
 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики. 
 
Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 
 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. 
 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 
 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 
 
Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов 

Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 
 
Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи  

ядра. 
 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления 

ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 
 
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц.  

 

Строение Вселенной 
 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная система. 

Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. Галактика. Другие 
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галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Представление об 

эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия. 
 
Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя) 
 

Прямые измерения: 
 

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с 

датчиками; 
 

–  сравнение масс (по взаимодействию); 
 

–  измерение сил в механике; 
 

–  измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 
 

–  оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 
 

–  измерение термодинамических параметров газа; 
 

–  измерение ЭДС источника тока; 
 

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных весов; 
 

–  определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 
 
Косвенные измерения: 
 

–  измерение ускорения; 
 

–  измерение ускорения свободного падения; 
 

–  определение энергии и импульса по тормозному пути; 
 

–  измерение удельной теплоты плавления льда; 
 

– измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции); 
 

–  измерение внутреннего сопротивления источника тока; 
 

–  определение показателя преломления среды; 
 

–  измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 
 

–  определение длины световой волны; 
 

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 

фотографиям).  
Наблюдение явлений: 
 

– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчета; 
 

–  наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 
 

–  наблюдение диффузии; 
 

–  наблюдение явления электромагнитной индукции; 
 

–  наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 
 

–  наблюдение спектров; 
 

–  вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 
 
Исследования: 
 

– исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера или 

компьютера с датчиками; 
 

–  исследование движения тела, брошенного горизонтально; 
 

–  исследование центрального удара; 
 

–  исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

–  исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 
 

–  исследование изопроцессов; 
 

–  исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; 
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–  исследование остывания воды; 
 

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи; 
 

–  исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 
 

–  исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 
 

–  исследование явления электромагнитной индукции; 
 

–  исследование зависимости угла преломления от угла падения; 
 

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы до 

предмета; 
 

–  исследование спектра водорода; 
 

–  исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 
 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 
 

– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное 

расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 
 

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути;  
–  при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 

 

– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени 

наблюдения (по трекам Перрена); 
 

–  скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 
 

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 

напряжений на лампочке и резисторе; 
 

–  угол преломления прямо пропорционален углу падения; 
 

–  при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 
 

Конструирование технических устройств: 
 

–  конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 
 

–  конструирование рычажных весов; 
 

– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным ускорением; 
 

–  конструирование электродвигателя; 
 

–  конструирование трансформатора; 
 

–  конструирование модели телескопа или микроскопа. 

     

Химия 
 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической 

грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека  
и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, 

формировании собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников. 
 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 

химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении 

практических задач.  
В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном уровнях. 
 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 
 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные 

в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава и 
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строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство 

неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и 

материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 
 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и 

гуманитарных наук. 
 

Примерная программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и 

классы, в которых предмет может изучаться. Курсивом в примерных учебных программах выделены 

элементы содержания, относящиеся к результатам, которым обучающиеся «получат возможность 

научиться». 
 

Примерная программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических работ. При 

составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает 

наиболее целесообразными, с учетом необходимости достижения предметных результатов. 
 
Базовый уровень 
 

Основы органической химии 
 

Появление и  развитие органической  химии как  науки. Предмет органической  химии. 
 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. 
 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные 

положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный 

скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы 

классификации органических соединений. Систематическая международная номенклатура и 

принципы образования названий органических соединений. 
 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства 

(на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы 

получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение 

метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и 

применение алканов. Понятие о циклоалканах. 
 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере 

этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) 

как способ получения функциональных производных углеводородов, горения. Полимеризация 

этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт 

химического производства. Применение этилена. 
 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. 
 

Резина. Применение каучука и резины. 
 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на 

примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение 
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ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение 

ацетилена. 
 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. 

Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения химических 

средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного 

характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 
 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и 

этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения 

этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое 

действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение 

для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 
 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 
 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. 
 

Применение фенола. 
 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных 

альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», 

взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в 

промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и 

ацетальдегида. 
 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной 

кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 
 

Сложные  эфиры  и  жиры.  Сложные  эфиры  как  продукты  взаимодействия  карбоновых кислот со 

спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 

Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров. 

Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых 

кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 
 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная 

реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна. 
 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических 

соединений. Типы химических реакций в органической химии. 
 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения 

аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства 

белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. 

Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 
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Теоретические основы химии 
 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. 

Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-

элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам 

и группам. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической связи 

(ковалентная, ионная, металлическая, 
 
водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических 

свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 
 
Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, 

температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в 

природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его 

смещение  под  действием  различных  факторов  (концентрация  реагентов  или  продуктов реакции, 

давление, температура) для создания оптимальных условий протекания химических процессов.  

Дисперсные  системы.  Понятие  коллоидах  (золи,  гели).  Истинные  растворы. Реакции в растворах 

электролитов. рH раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей.   Значение   гидролиза   

в   биологических   обменных   процессах.   Окислительно-восстановительные  реакции  в  природе,  

производственных  процессах  и  жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные 

свойства простых веществ – металлов главных  
и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, 

фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от 
коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности.  

 

Химия и жизнь 
 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие 

здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. 

Основы пищевой химии. 
 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми 

насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной 

работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 
 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. 
 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной 

газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число 

бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Альтернативные источники энергии. 
 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 
 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
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Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 
 

  
Теоретические основы химии 
 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Дуализм электрона. Квантовые числа. 

Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с принципом наименьшей 

энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности строения энергетических уровней атомов 

d-элементов. Электронная конфигурация атома. Классификация химических элементов (s-, p-, d-

элементы). Основное и возбужденные состояния атомов. Валентные электроны. Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева. Причины закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и 

группам. Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д.И. Менделеева. Прогнозы 

Д.И. Менделеева. Открытие новых химических элементов. 
 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная связь, ее 

разновидности и механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный). Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. 
 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. 

Причины многообразия веществ. Современные представления о строении твердых, жидких и 

газообразных веществ. Жидкие кристаллы. 
 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, 

температуры (правило Вант-Гоффа), площади реакционной поверхности, наличия катализатора. 

Энергия активации. Активированный комплекс. Катализаторы и катализ. Роль катализаторов в 

природе и промышленном производстве. 
 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. 
 

Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. Обратимость реакций. 

Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под действием различных факторов: 

концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, температуры. Роль смещения 

равновесия в технологических процессах. 
 

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как физико-

химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества, молярная и моляльная концентрации. Титр раствора и титрование. 
 

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный показатель 

(pH) раствора. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. 

Применение гидролиза в промышленности. 
 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах 
 

жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительный потенциал среды. Диаграмма 

Пурбэ. Поведение веществ в средах с разным значением pH. Методы электронного и электронно-

ионного баланса. Гальванический элемент. Химические источники тока. Стандартный водородный 

электрод. Стандартный электродный потенциал системы. Ряд стандартных электродных 

потенциалов. Направление окислительно-восстановительных реакций. Электролиз растворов и 

расплавов солей. 
 

Практическое применение электролиза для получения щелочных, щелочноземельных металлов и 

алюминия. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. 
 

Основы неорганической химии 
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Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп. Оксиды и пероксиды натрия и калия. 

Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, кальция и магния, их значение в 

природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее устранения. Комплексные соединения 

алюминия. Алюмосиликаты. 
 

Металлы IB–VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности строения атомов. Общие 

физические и химические свойства. Получение и применение. Оксиды и гидроксиды этих металлов, 

зависимость их свойств от степени окисления элемента. Важнейшие соли. Окислительные свойства 

солей хрома и марганца в высшей степени окисления. Комплексные соединения хрома. 
 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и применение угля. Синтез-газ 

как основа современной промышленности. Активированный уголь как адсорбент. Наноструктуры. 

Мировые достижения в области создания наноматериалов. Электронное строение молекулы 

угарного газа. Получение и применение угарного газа. Биологическое действие угарного газа. 

Карбиды кальция, алюминия и железа. Карбонаты 
 
гидрокарбонаты. Круговорот углерода в живой и неживой природе. Качественная реакция на 

карбонат-ион. Физические и химические свойства кремния. Силаны и силициды. Оксид кремния (IV). 

Кремниевые кислоты и их соли. Силикатные минералы – основа земной коры. 
 

Общая характеристика элементов VА-группы. Нитриды. Качественная реакция на ион аммония. 

Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их физические и химические свойства, применение. 

Свойства, получение и применение фосфора. Фосфин. Фосфорные 
 
полифосфорные кислоты. Биологическая роль фосфатов. 
 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особые свойства концентрированной серной 

кислоты. Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, и сульфат-ионы. 
 

Общая характеристика элементов VIIА-группы. Особенности химии фтора. 
 

Галогеноводороды и их получение. Галогеноводородные кислоты и их соли. 
 

Качественные реакции на галогенид-ионы. Кислородсодержащие соединения хлора. 
 

Применение галогенов и их важнейших соединений. 
 

Благородные газы. Применение благородных газов. 
 

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и 

гидроксидов. 
 
Идентификация неорганических веществ и ионов. 
 

Химия и жизнь 
 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации по 

названиям, идентификаторам, структурным формулам. Химический анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений как методы научного познания. Математическое моделирование 

пространственного строения молекул органических веществ. Современные физико-химические 

методы установления состава и структуры веществ. 
 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие 

здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. 

Основы пищевой химии. 
 

Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры. 
 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, инсектициды. 

Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии. 
 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. 
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Химия в промышленности. Общие представления о промышленных способах получения 

химических веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты). Промышленная 

органическая химия. Сырье для органической промышленности. Проблема отходов и побочных 

продуктов. Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений. Черная и цветная 

металлургия. Стекло и силикатная промышленность. 
 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной 

газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число 

бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Альтернативные источники энергии. 
 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 
 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 
 

Типы расчетных задач: 
 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 
 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 
 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси). 
 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 
 

Расчеты теплового эффекта реакции. 
 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 
 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в 

виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества.  
Примерные темы практических работ (на выбор учителя): 

 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 
 

Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 
 

Распознавание пластмасс и волокон. 
 

Получение искусственного шелка. 
 

Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. 
 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 
 

Идентификация неорганических соединений. 
 

Получение, собирание и распознавание газов. 
 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 
 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 
 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

неорганических соединений». 
 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

органических соединений». 
 

Получение этилена и изучение его свойств. 
 

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 
 

Гидролиз жиров. 
 

Изготовление мыла ручной работы. 
 

Химия косметических средств. 
 

Исследование свойств белков. 
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Основы пищевой химии. 
 

Исследование пищевых добавок. 
 

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 
 

Химические свойства альдегидов. 
 

Синтез сложного эфира. 
 

Гидролиз углеводов. 
 

Устранение временной жесткости воды. 
 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 
 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. 
 

Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования. 

 

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  
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 иоценивать 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. 
 

Примерная программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала, не определяет количества часов на изучение учебного 

предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или ином классе. 
 

Предлагаемая примерная программа учитывает возможность получения знаний в том числе 

через практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень лабораторных и 

практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, 



162 

 

которые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметных 

результатов.  
 

Базовый уровень 
 
Биология как комплекс наук о живой природе 
 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, практическое значение биологических знаний. 
 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 
 

Структурные и функциональные основы жизни 
 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 

органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 
 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды 

клетки, их функции. 
 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 
 
белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в 

клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 
 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые 

клетки. 
 
Организм 
 

Организм — единое целое. 
 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. Размножение 

организмов (бесполое и половое).  

 

Способы размножения у растений 

и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина,наркотических веществ 

на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 
 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование.  
Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики. 
 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека. 
 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы 

развития. Биобезопасность.  
Теория эволюции 

 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его 

критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Направления эволюции. 
 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  
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Развитие жизни на Земле 
 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле. 
 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 
 

Организмы и окружающая среда 
 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 
 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных 

видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 
 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 

биосфере. 
 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 
 

Перспективы развития биологических наук. 
 

Углубленный уровень 
 

Биология как комплекс наук о живой природе 
 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с 

другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез естественно-

научного и социогуманитарного знания на современном этапе развития цивилизации. 

Практическое значение биологических знаний. 
 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы организации и 

функционирования биологических систем. Биологические системы разных уровней организации. 
 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной картины 

мира. Методы научного познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, 

статистическая обработка данных. 
 

Структурные и функциональные основы жизни 
 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. 

Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. 

Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. 

Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. 

Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, 

свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. 

Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 
 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о строении и 

функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. Строение и функции 

биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. Мембранные и 

немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные отличительные особенности клеток 

прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 
 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры 

профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 
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Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в процессах 

энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 
 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. 

Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез белка, 

реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная 

инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием 

мутагенов и наркогенных веществ. 
 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. Соматические и 

половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. 

Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция деления 

клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 
 
Организм 
 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 
 

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. Основные процессы, 

происходящие в организме: питание и пищеварение, 
 
движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. 
 

Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. 
 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у растений и 

животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое 

и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция индивидуального 

развития. Причины нарушений развития организмов. 
 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические терминология и 

символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. Законы наследственности 

Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы закономерностей наследования. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, 

кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с 

 

полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы 

индивидуального развития. Генетическое картирование. 
 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. 

Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для медицины, 

этические аспекты в области медицинской генетики. 
 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный 

ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды наследственной изменчивости. 

Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на 

организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и 

изменчивость. Эпигенетика. 
 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения 

культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. Ускорение и 

повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и 

его использование в селекции. Расширение генетического 
 
разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный 

мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 
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Теория эволюции 
 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. Эволюционная 

теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, сравнительно-

анатомические, эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие 

представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как 

элементарная единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и 

случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. 

 

Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, 

стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое видообразование. Направления и 

пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. 

Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании естественно-научной картины мира. 
 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат 

эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические группы органического 

мира. Современные подходы к классификации организмов. 
 
Развитие жизни на Земле 
 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события в эволюции 

растений и животных. Вымирание видов и его причины. 
 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение 

человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхождение и 

единство. 
 
Организмы и окружающая среда 
 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип толерантности, 

лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. 
 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых 

цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Биотические 

взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса 

экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности 

человека на экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их 

особенности. 
 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования биосферы. 

Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. 

Основные биомы Земли. 
 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы и 

рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. 
 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 
 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

Использование различных методов при изучении биологических объектов. Техника 

микроскопирования. 
 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание. 
 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 
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Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 
 

Изучение движения цитоплазмы. 
 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 
 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных 

клетках. 
 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 
 

Выделение ДНК. 
 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 
 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 
 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 
 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 
 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 
 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 
 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства. 
 

Составление элементарных схем скрещивания. 
 

Решение генетических задач. 
 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 
 

Составление и анализ родословных человека. 
 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 
 

Описание фенотипа. 
 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 
 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. Выявление 

приспособлений организмов к влиянию различных экологических 
 
факторов. 
 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 
 

Методы измерения факторов среды обитания. 
 

Изучение экологических адаптаций человека. 
 

Составление пищевых цепей. 
 

Изучение и описание экосистем своей местности. 
 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 
 

Оценка антропогенных изменений в природе. 
 

 

Естествознание 
 

Примерная программа определяет рекомендуемый объем и содержание учебного предмета 

«Естествознание», способствующие достижению предметных, личностных и метапредметных 

результатов. Содержание примерной программы организовано по модульному принципу. Авторы 

рабочих программ могут предложить свое содержание модулей с учетом региональных 

особенностей. 
 

Учебный предмет «Естествознание» вводится на уровне среднего общего образования в качестве 

дополнения к традиционным учебным предметам предметной области «Естественные науки» на 

базовом уровне как интегрированная дисциплина, призванная сформировать естественно-научную 

грамотность, необходимую для повседневной и профессиональной деятельности вне естественно-
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научной области, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, развития критического мышления. 
 

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Естествознание» может изучаться только на базовом 

уровне. Данная примерная программа предусматривает возможность перехода на углубленное 

изучение предметов естественно-научного цикла в случае профессионального самоопределения 

обучающегося. 
 

Успешное достижение результатов может быть достигнуто при включении в модули содержания 

предмета «Естествознание» актуального фактического материала, отражающего региональную 

принадлежность; при оптимальном сочетании образовательных  
технологий, направленных на формирование активной позиции обучающихся и содержащих 

большую долю практической деятельности. Для достижения результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться» рекомендуется выполнение индивидуальных или групповых 

проектных и исследовательских работ в дополнение к практическим занятиям в ходе освоения 

курса. 
 
о примерной программе предмета «Естествознание» содержится примерный перечень учебных, 

практических, проектных и исследовательских работ. При составлении рабочей программы авторы 

могут адаптировать этот перечень, учитывая материально-техническую базу и интересы обучающихся 

конкретной образовательной организации.  
Техника  
Взаимосвязь между наукой и технологиями 

 

История изучения природы. Прогресс в естественных науках и его вклад в развитие цивилизации. 

Методы научного познания и их составляющие: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование, гипотеза, вывод, построение теории. Фундаментальные понятия естествознания. 

Естественно-научная картина мира. Примеры систематизации и наглядного представления 

научного знания: пространственно-временные характеристики (наномир и микромир, макромир, 

мегамир), периодический закон. Роль научных достижений в создании новых технологий. 

Эволюция технологий. 
 

Энергетика и энергосбережение 
 

Проблемы энергообеспечения: национальные, региональные, локальные. Законы сохранения массы 

и энергии. Практическое применение законов сохранения. Виды энергии. Связь массы и 

 

энергии. Электроэнергия и способы ее получения. Тепловые и гидроэлектростанции. Ядерная 

энергетика и перспективы ее использования. Энергопотребление и энергоэффективность. 

Экологические проблемы энергетической отрасли. Альтернативная энергетика. Рациональное 

использование энергии и энергосбережение. Энергетическая безопасность. Транснациональные 

проекты в области энергетики. 
 
Нанотехнологии и их приложение 
 

Наночастицы в живой и неживой природе: размеры, типы структуры, функциональная значимость. 

Особенности физических и химических свойств наночастиц. Самоорганизация. Методы получения 

наночастиц. Методы изучения наноматериалов. Конструирование наноматериалов. Новые 

технологии, строящиеся на использовании наночастиц и материалов, получаемых из них. Влияние 

нанотехнологий на развитие техники. Экологический аспект нанотехнологий. 
 
Освоение космоса и его роль в жизни человечества 
 

Вселенная: теория возникновения, структура, состав, эволюция. Астрономия как научный фундамент 

освоения космического пространства. Ракетоносители, искусственные спутники, орбитальные 

станции, планетоходы. Использование спутниковых систем в сфере информационных технологий. 
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Современные научно-исследовательские программы по изучению космоса и их значение. Проблемы, 

связанные с освоением космоса, и пути их решения. Международное сотрудничество. 
 

 

 

 

Наука об окружающей среде 
 

Экологические проблемы современности 
 

Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. Актуальные экологические проблемы: 

глобальные, региональные, локальные, их причины и следствия. Методы изучения состояния 

окружающей среды. Изменения окружающей среды, как стимул для развития научных исследований 

и технологий. Естественно-научные подходы к решению экологических проблем, 

природосберегающие технологии. Международные и российские программы решения экологических 

проблем и их эффективность. 
 

Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека 
 

Деградация окружающей среды. Программы мониторинга качества окружающей среды. Загрязнение 

воздушной, водной среды, почвы, причины и следствия. Шумовое загрязнение. Электромагнитное 

воздействие. ПДК. Устойчивость организма и среды к стрессовым воздействиям. Заболевания, 

связанные со снижением качества окружающей среды. Индивидуальные особенности организма при 

воздействии факторов окружающей среды. Современные технологии сокращения негативного 

воздействия факторов окружающей среды. Научные основы проектирования здоровой среды 

обитания. 
 
Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и искусственных 

экосистем 
 
Биогеоценоз, структура и основы функционирования. Биогеохимические потоки. Круговороты 

вещества. Принципы устойчивости биогеоценозов. Научные основы создания и поддержания 

искусственных экосистем. Производство растительной и животноводческой продукции: проблемы 

количества и качества. Кластерный подход как способ восстановления биогеохимических потоков в 

искусственных экосистемах. Антибиотики, пестициды, стимуляторы роста, удобрения и их 

природные аналоги. Проблема устойчивости городских экосистем. 
 
Проблемы отходов и загрязнения окружающей среды 
 

Проблема увеличения количества отходов. Бытовые, коммунальные, промышленные отходы. 

Современные технологии сбора, хранения, переработки и утилизации отходов. Подходы к 

сокращению отходов, безотходные технологии. Источники загрязнения окружающей среды. 

Перспективные технологии ликвидации последствий загрязнения окружающей среды. Рекультивация 

почвы и водных ресурсов. Системы водоочистки. Международные программы по обращению с 

отходами и сокращению воздействия на окружающую среду, их эффективность. 
 
Здоровье 
 

Современные медицинские технологии 
 

Здоровье человека: системный подход. Нормальная физиология человека. Особенности 

функционирования дыхательной, кровеносной и других систем организма. Физиологические 

показатели организма человека и их нормальное значение. Медицинские технологии диагностики 

заболеваний. Возможности и перспективы методов профилактики, терапии и восстановления 

организма. Подходы к повышению эффективности системы здравоохранения. 
 
Инфекционные заболевания и их профилактика 
 

Инфекционные заболевания и их возбудители. Способы передачи инфекционных заболеваний и  
социальные факторы, способствующие их распространению. Иммунная система и принципы ее  
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работы. Особенности функционирования иммунитета у разных 
 

групп населения. Способы профилактики инфекционных заболеваний. Вакцинация. Направленность 

медицинских препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями. Проблема развития 

устойчивости возбудителей заболеваний. Международные программы по борьбе с инфекционными 

заболеваниями. 
 

Наука о правильном питании 
 

Метаболизм, как обмен веществом и энергией на уровне организма. Принципы функционирования 

пищеварительной системы. Качество продуктов питания с точки зрения энергетической ценности и 

содержания полезных и вредных веществ Значение сбалансированного питания для поддержания 

здоровья. Пищевые добавки: полезные свойства и побочные эффекты их использования. Диеты и 

особенности их применения. 
 
Основы биотехнологии 
 

Традиционная биотехнология: производство продуктов питания, переработка отходов. Молекулярная 

биотехнология. Структура и функция нуклеиновых кислот. Синтез белка. Клеточная инженерия. 

Генная терапия. Применение биотехнологии в здравоохранении, сельском хозяйстве и охране 

окружающей среды. Мировой рынок биотехнологий. Перспктивы развития российского сегмента. 
 
Примерный перечень учебных, практических, проектных и исследовательских работ 
 

Техника 
 

Взаимосвязь между наукой и технологиями 
 

Техника проведения измерений и представление результатов. 
 

Построение пространственных моделей неорганических и органических соединений в сопоставлении 

с их свойствами. 
 
Изучение влияния химических препаратов или электромагнитного излучения на митоз в клетках 

проростков растений с помощью микропрепаратов. 
 
Извлечение и анализ информации из маркировок промышленных и продовольственных товаров. 
 

Сравнение правил техники безопасности при использовании различных средств бытовой химии. 
 

Энергетика и энергосбережение 
 

Расчет энергопотребления семьи, школы. 
 

Сборка гальванического элемента и испытание его действия. 
 

Изучение суточных колебаний напряжения в сетях электроснабжения. 
 

Получение электроэнергии из альтернативных источников. 
 

Сравнение энергопотребления приборов разного поколения. 
 

Нанотехнологии и их приложения 
 

Моделирование спектроскопа на основе компакт-диска. 
 

Измерение размера молекулы жирной кислоты по площади пятна ее мономолекулярного слоя на 

поверхности воды. 
 
Получение графена и изучение его физических свойств. 
 

Получение наночастиц «зеленым» способом, детектирование наночастиц. 
 

Влияние наночастиц на живые организмы (дыхание дрожжей, рост бактерий на чашке Петри, 

прорастание семян). 
 

Освоение космоса и его роль в жизни человечества 
 

Изучение звездного неба невооруженным глазом и с помощью телескопа. Использование 

спутниковых систем при проектировании экологических троп. Интерпретация спутниковых снимков 

для мониторинга пожароопасности лесных массивов. Анализ динамики процессов эрозии почв; 

изучение тенденций роста урбаносистем с помощью методов дистанционного зондирования. 
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Проектирование биотрансформационных модулей для замкнутых систем (утилизация отходов, 

получение энергии, генерация кислорода). 
 

 

Наука об окружающей среде Экологические роблемы современности Исследование содержания 

хлорид-ионов в пробах снега. 
 
Анализ проб питьевой и водопроводной воды, а также воды из природных источников. 
 

Определение растворенного кислорода в воде по методу Винклера. 
 

Изучение влияния противогололедных реагентов, кислотности среды на рост растений. Изучение 

поведения простейших под микроскопом в зависимости от химического состава водной среды. 

Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека Проектирование растительных 

сообществ для повышения качества территории. Электромагнитное излучение при работе бытовых 

приборов, сравнение его с излучением вблизи ЛЭП. Измерение естественного радиационного фона 

бытовым дозиметром. Оценка опасности радиоактивных излучений (с использованием различных 

информационных ресурсов). Оценка эффективности средств для снижения воздействия негативного 

влияния факторов среды. 
 

Современные методы поддержания устойчивости агроценозов и лесных массивов Оценка 

эффективности препаратов, стимулирующих рост растений. Изучение влияния микробных 

препаратов на рост растений. 
 
Сравнение фильтрационных потенциалов разных типов почв. 
 

Разработка оптимальных гидропонных смесей для вертикального озеленения. Проектирование 

парковых территорий, газонов, лесополос с точки зрения устойчивости. Изучение взаимосвязей в 

искусственной экосистеме — аквариуме и составление цепей питания. 
 
Проблема переработки отходов. Исследование материалов с точки зрения биоразлагаемости. 

Сравнение скорости переработки разных типов органических отходов в ходе вермикомпостирования. 
 
Разработка проекта раздельного сбора мусора. 
 

Разработка информационного материала, обосновывающего природосообразное потребление. 
 

Здоровье. Современные медицинские технологии 
 

Влияние физической нагрузки на физиологические показатели состояния организма человека (пульс, 

систолическое и диастолическое давление), изучение скорости восстановления физиологических 

показателей после физических нагрузок. 
 
Изменение жизненной емкости легких в зависимости от возраста, от тренированности организма. 

Сравнительный анализ проявления патологии на основе образцов рентгеновских снимков. Сравнение 

эффективности действия антибиотиков на бактериальные культуры; поиск различий в выраженности 

действия оригинальных препаратов и дженериков. Извлечение информации из инструкций по 

применению лекарств. 
 
Интерпретация результатов общего анализа крови и мочи. 
 

Инфекционные заболевания и их профилактика 
 

Исследование состава микроорганизмов в воздухе помещений образовательной организации. 
 
Влияние растительных экстрактов на рост микроорганизмов. 
 

Влияние режимов СВЧ-обработки на сохранение жизнеспособности микроорганизмов. Влияние 
 

различных концентраций поверхностно-активных веществ на жизнеспособность микроорганизмов. 
 
Сравнение эффективности бактерицидных препаратов в различных концентрациях. 
 

Социологическое исследование использования населением мер профилактики инфекций. 
 

Наука о правильном питании 
 

Исследование пропорциональности собственного рациона питания, проверка соответствия массы тела 

возрастной норме. 
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Социологическое исследование питательных привычек в зависимости от пола, возраста, социального 

окружения. 
 
Разработка сбалансированного меню для разных групп населения. 
 

Исследование энергетического потенциала разных продуктов, соотнесение информации с надписями 

на товаре. Исследование содержания витаминов в продуктах питания. Исследование содержания 

нитратов в продуктах питания. 
 
Основы биотехнологии 
 

Исследование кисломолочной продукции на предмет содержания молочнокислых бактерий, 

составление заквасок. Влияние температуры на скорость заквашивания молока. Изучение 

пероксидазной активности в различных образцах растительных тканей. Исследование влияния 

температуры на процесс сбраживания сахаров дрожжами. Влияние препаратов гуминовых кислот на 

рост растений. 

 

Физическая культура 
 

Примерная программа учебного предмета «Физическая культура» адресуется создателям рабочих 

программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в 

задачах между уровнями образования. 
 
Примерная программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его по годам 

обучения и не связывает с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и 

методиками. В таком представлении своего содержания примерная программа не сковывает 

творческой инициативы авторов учебных программ, сохраняет для них широкие возможности в 

реализации своих взглядов и идей на построение учебного курса, в выборе собственных 

образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательного процесса. 
 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

 

физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета 

направлено на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 
 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 
 

Базовый уровень  

Физическая культура и здоровый образ жизни 
 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 
 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 
 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы 

методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 
 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и 

проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 
 

Формы организации занятий физической культурой. 
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Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 
 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 
 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 
 
Физкультурно-оздоровительная деятельность Оздоровительные 
 

системы физического воспитания. 
 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального 

качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных 

двигательных навыков и умений. 
 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 

оздоровительная ходьба и бег. 
 
Физическое совершенствование 
 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; 

технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и 

тактическая подготовка в национальных видах спорта. 
 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и 

самостраховки. 
 
Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 
 

Экология 
 

Примерная  основная  образовательная  программа  учебного  предмета  «Экология»  на  уровне 

среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего  

общего образования, утвержденными ФГОС СОО и основными положениями Концепции общего 

экологического образования в интересах устойчивого развития. 
 

Примерная программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых 

предмет может изучаться. 
 

Примерная программа направлена на обеспечение общеобразовательной подготовки 

выпускников, на развитие у обучающихся экологического сознания и экологической ответственности, 

отражающих сформированность представлений об экологической культуре и направленных на 

приобретение социально ориентированных компетентностей, на овладение умениями применять 

экологические знания в жизни. 
 

Примерная программа учитывает условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников, и предполагает реализацию междисциплинарного похода к формированию содержания, 

интегрирующего вопросы защиты окружающей среды с предметными знаниями естественных, 

общественных и гуманитарных наук. 
 

Изучение экологии на базовом уровне ориентировано на формирование целостного восприятия 

сущности природных процессов и результатов деятельности человека в биосфере, умения 

использовать учебное оборудование, проводить измерения, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы, прогнозировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, оказывающие влияние на 
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окружающую среду, моделировать экологические последствия хозяйственной деятельности местного, 

регионального и глобального уровней. 
 
Формирование содержания модуля «Взаимоотношения человека с окружающей средой», 

включающего практикум по применению экологических знаний в жизненных ситуациях и практикум 

по оценке экологических последствий в разных сферах деятельности, отнесено 
 
к компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования.  
 

Базовый уровень 
 

Введение Экология – комплекс наук о взаимоотношениях организмов с окружающей средой. 

Взаимодействие энергии и материи в экосистеме. Эволюция развития экосистем. Естественные и 

антропогенные экосистемы. Проблемы рационального использования экосистем. Промышленные 

техносистемы. Биосфера и ноосфера. 
 
Система «человек–общество–природа» 
 

Социоэкосистема и ее особенности. Человек как биосоциальный вид. История и тенденции 

взаимодействия общества и природы. Влияние глобализации на развитие природы и общества. 

Глобальные экологические проблемы человечества. Концепция устойчивого развития. 
 
Проблема голода и переедание. Разумные потребности потребления продуктов и товаров. 

Продуктовая корзина. Продовольственная безопасность. Значение сохранения агроресурсов. 

Экологические связи в системе «человек–общество–природа». Экологическая культура как условие 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы. 
 
Экологические последствия хозяйственной деятельности человека 

 

Правовые и экономические аспекты природопользования. Экологическая политика государства в 

области природопользования и ресурсосбережения. Гражданские права и обязанности в области 

ресурсо- и энергосбережения. Государственные и общественные экологические организации и 

движения России. Международное сотрудничество в сохранении окружающей среды. 

Ответственность за экологические правонарушения. 
 
Влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды. Экологический 

менеджмент и система экологических нормативов. Экологический контроль и экологический 

аудит. Экологическая сертификация, маркировка товаров и продуктов питания. Экологические 

последствия в разных сферах деятельности. 
 
Загрязнение природной среды. Физическое, химическое и биологическое загрязнение окружающей 

среды. Экологические последствия в конкретной экологической ситуации. Опасность отходов для 

окружающей среды. Основные принципы утилизации отходов. Малоотходные и безотходные 

технологии и производственные системы. 
 

Экологический мониторинг. Экологической мониторинг воздуха, воды, почвы, шумового 

загрязнения, зеленых насаждений. Уровни экологического мониторинга. Стационарные и мобильные 

станции экологического мониторинга. Поля концентрации загрязняющих веществ производственных 

и бытовых объектов. 
 
Ресурсосбережение 
 

Экология природных ресурсов. Природные ресурсы. Закон ограниченности природных ресурсов и 

экологические последствия его нарушения. Особо охраняемые природные территории и 

рекреационные зоны. 
 
Экологические риски при добыче и использовании природных ресурсов. Рациональное использование 

энергоресурсов. Энергосбережение и ресурсосберегающие технологии. Культура использования 

энергии и ресурсосбережение в повседневной жизни. Тенденции и перспективы развития энергетики. 
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Взаимоотношения человека с окружающей средой 
 

Практикум по применению экологических знаний в жизненных ситуациях. Применение 

экологических знаний в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных 

ролей («Я – ученик», «Я – пассажир общественного транспорта», «Я – покупатель», «Я – житель 

города, деревни, села…») с целью приобретения опыта экологонаправленной деятельности. 
 
Практикум по применению экологических знаний в разных сферах деятельности. (политической, 

финансовой, научной и образовательной, искусства и творчества, медицинской) с целью 

приобретения опыта экологонаправленной деятельности. 
 
Экологическое проектирование 
 

Принципы социального проектирования, этапы проектирования, социальный заказ. Социальные 

проекты экологической направленности, связанные с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. Разработка проектов и 

проведение исследований для решения актуальных (местных, региональных, глобальных) 

экологических проблем. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в 

различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют 

формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций социально сложного 
 
и технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению гражданского 

долга по защите Отечества.  
Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и начальная индивидуальная 

подготовка по основам военной службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС 

СОО. 
 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является 

одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 
 

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической деятельности, 

что является важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание представлено в девяти 

модулях. 
 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с экологической 

безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, явными и скрытыми 

опасностями в современных молодежных хобби подростков. 
 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 
 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму и 

наркотизму. 
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Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни. Модуль 

«Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, 
 
связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием населения и 

профилактикой инфекционных заболеваний. 
 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и 

тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и основы 

обороны РФ. 
 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, определения 

и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 
 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, огневой, 

тактической подготовки. 
 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 
 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с учетом местных 

условий и особенностей образовательной организации. 
 
«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 
 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 
 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 
 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;– умение действовать 

индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 

– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых для 

прохождения военной службы; 
 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее 

Вооруженным Силам; 
 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в области 

обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 
 

–  приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной тактической 
 

и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службы и элементов 

медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и 

населения. 
 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает 

получение знаний через практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся 

умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других предметных областей, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими 

предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», «История», 

«Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует формированию 

целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 

содержания предмета, установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и 

окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также 

рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной 

траектории образования. 
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Базовый уровень 
 
Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности на 

национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны 

окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения 
 
в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной 

защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 
 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, такси и 

маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. 

Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, 

мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. Явные и 

скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. 
 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы по 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности 

государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности 

природного, техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и 

опасности чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих  
действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

для обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных 
 

цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, 

коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 
 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 

Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 
 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного 

поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 
 

Основы здорового образа жизни 
 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа жизни. 

Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель 

здорового образа жизни. 
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Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 

обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие 

проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 
 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и 

использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 
 
Основы обороны государстваСостояние и тенденции развития современного мира и России. 

Национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз 

национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы 

России. Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской 

Федерации в современных условиях. Основные задачи: приоритеты международного сотрудничества 

РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и 

задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и 

строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая 

оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 
 

Правовые основы военной службы 
 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. Призыв 

граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Исполнение 

обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих 

альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки 

различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 
 
Элементы начальной военной подготовки 

 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. Строи отделения. 
 
Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей механизмов 

автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки 

и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при обращении 

с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. 

Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. 

Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. 
 
Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, 

устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

(противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. 

Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 
 
 

Военно-профессиональная деятельность 
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Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных 

организаций высшего образования.Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные 

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

 

Астрономия 
 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
 

Предмет астрономии. Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 

астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. 

Достижения современной космонавтики. 
 
Основы практической астрономии .Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные 

координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения 

звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого 

расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг 

Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 
 

Законы движения небесных тел. Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных 

небесных тел. 
 

Солнечная система.Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная 

опасность. 
 

Методы астрономических исследований.Электромагнитное излучение, космические лучи 
 

6. гравитационные волны как источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные 

и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 

Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. Звезды. Звезды: основные физико-

химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных характеристик и их 

закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. 

Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и 

источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие 

звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, 

солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. 

Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь. Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный 

газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя. 
 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной. Открытие других галактик. Многообразие 

галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой 

Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 
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II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 
значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов  
многонационального народа России, базовых национальных ценностей, российского общества, таких 
как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, 
традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на:  
- обеспечение воспитания высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях  
многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 
самоопределению в процессе последовательного освоения им базовых национальных ценностей 
российского общества, общечеловеческих ценностей и воплощения их в социальной практике;  
- саморазвитие и  самореализацию  обучающихся в процессе их  участия в общественной  жизни,  
в решении общественно значимых задач, сознательное усвоение принципов и правил выбора путей 
построения собственной жизни, определение перспектив дальнейшего профессионального и 

личностного роста; - обеспечение готовности обучающихся к проектированию послешкольного и 
последующего  
образовательно-профессионального    маршрута,    формирование    у    них  профориентационно  
значимых компетенций, способности к реализации их образовательно-профессиональных планов в 
соответствии с индивидуальными запросами и потребностями рынка труда;  
- формирование у обучающихся мировоззренческих и ценностно-смысловых основ культуры 

профессиональной деятельности как компонента общей культуры личности; подготовка обучающихся 
к дальнейшей профессиональной самореализации в новых социокультурных и экономических 

условиях;  
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

на уровне среднего общего образования как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося; 

- формирование  уважительного и  ответственного отношения к  созданию  семьи; 
 

- экологического мышления, культуры и поведения обучающихся;  
- формирование отношения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации как почетной 
обязанности гражданина России.  
Программа призвана обеспечить: 

- формирование   социально   открытого   уклада   школьной   жизни,   основанного   на системе 

базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную  
и этническую специфику региона, в котором находится образовательное учреждение, потребности 

обучающихся; определяющего в качестве ведущей социально и личностно значимую, творческую 

деятельность обучающихся, интегрированную с их учебной и внеурочной деятельностью; - 

формирование у обучающихся активной и ответственной гражданской позиции, готовности к 
 

духовно-нравственному развитию, способности  действовать  на благо Отечества;  
- осознанное усвоение обучающимися культурных ценностей и духовных традиций своего народа, 
своей этнической или социокультурной группы, базовых национальных ценностей российского 

общества, общечеловеческих ценностей в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности;  
- приобретение обучающимися опыта нравственной, творческой  социальной деятельности;  
- возможность подготовки, планирования, выполнения и презентации 
обучающимися социального проекта (индивидуального или в составе группы);  
- формирование   у  подростков  зрелых   социальных   компетенций   гражданских ценностных 

установок, соответствующих  их  действительным и  проектируемым социальным ролям;  
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- развитие способности обучающихся адаптироваться к новым социальным ситуациям и изменять 
их;  
- социализацию    обучающихся    средствами    учебно-воспитательной,    познавательной    и  
профессионально ориентированной деятельности, формирование ответственности, самостоятельности 

и готовности обучающихся к принятию решений; формирование у обучающихся основ культуры и 

индивидуального стиля экономического поведения, ценностей деловой этики; 

 
- социализацию обучающихся средствами общественной и социально-значимой деятельности: 

добровольное участие в молодежных организациях и движениях, детско-юношеских и взрослых 
объединениях творческой и научно-технической направленности, деятельности общественных 

организаций; использование позитивных социализирующих возможностей Интернета;  
- социализацию  обучающихся средствами  трудовой  деятельности: 

целенаправленное участие в профессиональной и инновационной деятельности, добровольное 

участие в деятельности производственных, творческих объединений,  благотворительных 

организаций; деятельность обучающихся в благоустройстве окружающей среды (учебной, 

ландшафтной, жилищной), класса, школы, сельского поселения;  
- содействие решению обучающимися проблем жизненного, профессионального и эмоционально- 

ценностного выбора;  
- использование обучающимися при решении типичных социальных проблем нравственных моделей 
поведения, ориентированных на благо человека, семьи, общества;  
- осознанное принятие обучающимися ценностей и национальных традиций семейной жизни, 
осознание значения семьи для успешной и здоровой жизни человека, формирование уважительного 
отношения к своему роду, забота о его продолжении;  
- формирование готовности к службе в Вооруженных силах Российской Федерации; осознанное 
принятие ценностей служения и защиты Отечества гражданского долга;  
- учёт индивидуальных социальных инициатив обучающихся, особенностей их социального 
взаимодействия вне школы, характера их профессиональных предпочтений;  
- создание  условий  (ценностно-мировоззренческих, научно-методических,  
кадровых, информационных) для развития у обучающегося способности выступать в качестве 
субъекта образовательно-профессионального социального выбора;  
- формирование у обучающихся готовности к образовательной социально-профессиональной 
самоидентификации, конструированию планов продолжения образования и профессионального 

самопродвижения определению соответствующих данным версиям ближних и дальних целей в 

условиях  модернизации  общества и динамичного рынка труда;  
- приобретение опыта создания личностно-значимых образовательных продуктов (итоги 
практической работы обучающегося с использованием ресурсов профессионально-производственной 
социокультурной среды);  
- готовность обучающихся противостоять деструктивным воздействиям внешней социальной среды, 
СМИ, формальных и неформальных объединений;  
- формирование у обучающихся ценностей здорового и безопасного образа жизни, устойчиво 
определяющих их поведение по отношению к себе и окружающему миру;  
- формирование осознанного отношения к выработке собственного уклада здорового образа жизни, 

включающего: ценность и взаимозависимость физического, психологического, социального здоровья 
и экологического состояния окружающей его среды, оптимальное сочетание труда и отдыха, режим 

дня, индивидуальный рацион здорового питания, оптимальный режим двигательной активности;  
- формирование устойчивой потребности в занятиях физическим трудом, физической культурой и 
спортом на протяжении всей жизни;  
- формирование умения действовать в конкретной опасной ситуации с учётом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  
- формирование устойчивой негативной позиции по отношению сквернословию, табакокурению, 
употреблению алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ;  
- формирование мотивации самостоятельно поддерживать и укреплять своё здоровье через 
осознание значимости профилактических мероприятий, использование технологий современных 
оздоровительных систем и навыков личной гигиены;  
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- понимание своей причастности к глобальным проблемам современности, в том числе 

экологического характера, осознание необходимости и возможности личного вклада в их решение; 

 
- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

поддержания и улучшения экологического качества окружающей среды в интересах защиты здоровья 

и устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убеждённости в правоте выбора здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения. 

 

 

II.3. 1.Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  при 

получении среднего общего образования 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 

определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом 

смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. Духовно-

нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации.  
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом.  
 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 
нравственный портрет идеально воспитанного школьника:  

 любящий свой край и свою Родину;

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

 соблюдающий нормы и правила общения;

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;

 умеющий  учиться,  способный  организовать  свою  деятельность,  умеющий  пользоваться
 

информационными источниками;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;

 честный и справедливый;
 творящий и оберегающий красоту мира;
 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

На  основе  портрета  идеально  воспитанного  учащегося  формулируется  цель  духовно- 
нравственного развития и воспитания – воспитание, социально- педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 
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 Российской Федерации.  

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

2) формирование способности к духовному развитию; 

3) укрепление нравственности; 

4) формирование основ морали; 
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5) формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  
6) принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  
9) формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

10) развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

11) осознание обучающимся ценности человеческой жизни; 

12) формирование нравственного смысла учения. 

 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

3) формирование основ российской гражданской идентичности; 

4) пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

5) формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
6) развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
7) укрепление доверия к другим людям;  
8) развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям;  
9) становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
10) формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям;  
11) формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

4) формирование отношения к семье как к основе российского общества;  
5) формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  
6) знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 
 

 

II.3. 2. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 
 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, 
социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.  

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:  

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 
вероисповедания);

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира, 
равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество);

 честь;

 достоинство;

 свобода (личная и национальная);



183 

 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота остарших и 

младших, забота о продолжении рода);
 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
 дружба;
 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. 

Учитывая светский характер обучения в школе, ценности традиционных российских религий 
присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных 
идеалах;  

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие);

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 
собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.  
II.3.2.3.Основные направления и подходы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования  
Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:  
6) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  
7) Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

8) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

9) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

10) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

11) Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об 

эстетических идеалах и ценностях.  
По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые образно 

отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основного общего 
образования.  

 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

 

аксиологический, системно-деятелъностный, развивающий.  
 

Аксиологический подход.  
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот 

уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для школьников, педагогов и 
родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни 
младшего школьника.  

 

Системно-деятельностный подход.  
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы основного 

общего образования.  
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой  
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организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой 

воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включеный 

школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. 

Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к 

организации пространства духовно-нравственного развития школьника.  
 

Развивающий подход.  
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 

духовно-нравственного развития обучающегося.  
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 

(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально 

действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности 

действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для 

достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, 

знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).  
 

II. 3.2.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования  
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 
социализации и своевременного взросления.  

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 
педагогическим коллективом лицея при активном и согласованном участии семьи, общественных 

организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 
российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 
традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту 

или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая поддержка 
нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно  
– нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке 
главное – совесть, его нравственное самосознание.  

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего основного 
общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 
перечисленные ниже принципы.  

Принцип ориентации на идеал.  
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном. В содержании программы духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся школы должны быть актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в культурных традициях народов 

 
 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 
нравственные измерения.  

Принцип следования нравственному примеру.  
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной системы ценностных отношений.  
Принцип диалогического общения.  
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Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с другими 
взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог исходит из 

признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он 
полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей невозможны без диалогического 

общения ребенка со взрослым.  
Принцип идентификации (персонификации)  
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В школьном возрасте преобладает образно- эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребенка.  
Принцип полисубъектности воспитания  
Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. Уклад 

школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей 

должны быть принят всеми субъектами развития и воспитания обучающимися  
 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания  
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял воспитание 

как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения.  
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими 
значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и 

социализации младшего школьника, пространства его духовно-нравственного развития системно-
деятельностный подход имеет свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной 
деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии 
на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 
социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 
возможности согласована. 

 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации школьников оформляется 

в виде тематической программы. Основу такой программы составляют: 

 система морально-нравственных установок и ценностей;
 многоукладность программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, 
внешкольной, семейной, общественно полезной;

 содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по числу

и характеру своих базовых ценностей.  
 

 

II.3.2.5.Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования  
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основаниибазовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. Каждое 

направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую систему 

базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной деятельности школы с 
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семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного модуля. 

  
Направление 1. 
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека. «Ученик – патриот и гражданин».  
Задачи направления : 

Получение знаний о  
 политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах;
 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Удмуртской 

Республики и Игринского района;
 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;
 о правах и обязанностях гражданина России;
 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для 

обучающихся;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, 

языку межнационального общения;
 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего 

края;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой 

Родины, своей страны;
 любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России;

 уважение к защитникам Отечества;

 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела, мероприятия  
 

 воспитание чувства Использование государственной символики при проведении  
 

патриотизма, мероприятий, посвященных государственным праздникам:  
 

 сопричастности к День знаний 1 сентября  
 

героической истории День народного единства 4 ноября  
 

Российского государства; День Героев Отечества России 9 декабря  
 

 формирование у День Конституции Российской федерации 12 декабря  
 

подрастающего поколения День защитника Отечества 23 февраля  
 

верности Родине, Праздник Весны и труда 1 мая  
 

 готовности служению День Победы 9 мая  
 

Отечеству и его День России 12 июня  
 

День памяти и скорби 22 июня 
 

 

вооруженной защите;  
 

День Государственного флага Российской Федерации 22 
 

 

 формирование гражданского  
 

отношения к Отечеству; августа.  
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 воспитание верности Тематические классные часы: 

духовным традициям   75-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

России;   Вхождению Крыма и Севастополя в состав Российской 

 развитие общественной Федерации; 

активности, воспитание   Году литературы в Российской Федерации; 

сознательного отношения к   Годовщине трагических событий в г. Беслане; 
народному достоянию,   Году театра в Российской Федерации; 

 уважения к национальным Месячник правовой культуры; 

традициям. Историко-патриотическая молодежная акция «Я – 

 гражданин», посвященной Дню Конституции; 

 Смотр – конкурс «Парад хоров»; 

 Месячник гражданско-патриотического воспитания «Во 

 славу Отечества»; 

 Уроки мужества; 

 Акция «Бессмертный полк» 

 Мероприятия, посвящённые Дню Победы; 

 Участие в районных, республиканских  и всероссийских 

 конкурсах правовой, патриотической и краеведческой 

 направленности. 

Планируемые результаты:   
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных 

за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную 
современного человека.  

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 
Отечества, овладевающая следующими компетенциями:  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению;  
 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга;  
 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры;  опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 

Направление 2. 
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. «Ученик и его нравственность»  
Задачи: 

Получение знаний  

 о базовых национальных российских ценностях;

 различия хороших и плохих поступков;

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;
 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;
 бережного, гуманного отношение ко всему живому;

 правил этики, культуры речи;
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 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;

 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 
достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 
  

Основные направления работы 
 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
 

 формирование духовно- День Знаний; 
 

нравственных ориентиров; День мудрого человека; 
 

 формирование гражданского День Учителя; 
 

отношения к себе; День матери; 
 

 воспитание сознательной урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов; 
 

дисциплины и культуры поведения, День посвящения в школьники; 
 

ответственности и исполнительности; Благотворительная акция «Дети – детям»; 
 

 формирование потребности Акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 
 

самообразования, самовоспитания Мероприятия ко Дню защитника Отечества; 
 

Совместные мероприятия с библиотекой (праздники, 
 

своих морально-волевых качеств;  

творческая деятельность, встречи с писателями); 
 

 развитие самосовершенствования 
 

личности. Беседы с обучающимися «Административная и 
 

уголовная ответственность», «Как не стать жертвой 
 

 
 

 преступления, мошенничества» и т.д.; 
 

 Вовлечение учащихся в детские объединения и 
 

 организации, секции, клубы по интересам. 
 

 

Планируемые результаты:  

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 
нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 
убеждений, представителями различных социальных групп;

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей;

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим;

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

 

Направление 3.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. «Ученик его интеллектуальные 

возможности и отношение к труду» Задачи: 

 

Получение знаний  

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 
жизни человека и общества;

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; об основных профессиях;
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 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;
 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении

учебных и учебно-трудовых заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам;
 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека;
 сформированность профессиональных намерений и интересов;

 общие представления о трудовом законодательстве. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 
  

Основные направления работы 
 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
 

 формирование у учащихся Участие в Муниципальном уровне олимпиады 
 

осознания принадлежности к школьному школьников. 
 

коллективу; Посвящения в «Юные нефтяники»; 
 

 стремление к сочетанию личных и Субботники по благоустройству территории школы; 
 

общественных интересов, к День самоуправления 
 

созданию атмосферы подлинного Акции по сбору макулатуры»; 
 

товарищества и дружбы в Экскурсии на предприятия района; 
 

коллективе; Экскурсии  в учебные заведения республики и за ее 
 

 воспитание сознательного пределы. 
 

отношения к учебе, труду; Конкурсные, познавательно- развлекательные, 
 

 развитие познавательной сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 
 

активности, участия в мероприятия; 
 

Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 
 

общешкольных мероприятиях;  

клубы по интересам. 
 

 формирование готовности 
 

школьников к сознательному  
 

выбору профессии.  
 

 

Планируемые результаты:  
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 знания о различных профессиях;

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности;
 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.

Направление 4.  

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. «Ученик и его здоровье»  
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Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 
жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической культуры, спорта, 
туризма в семье.  
Задачи: 

Получение знаний  

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, 

спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья;
 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;

 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, 
слово может спасти»);

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;
 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на 

перемене;
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды;
 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи;
 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха;
 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально- психологическое.  
Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохранения День Здоровья; 
физического, психического, Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 
духовного и нравственного Программа «Здоровье»; 
здоровья учащихся; Всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков», «Я 

 воспитание негативного выбираю спорт, как альтернативу пагубным 

отношения к вредным привычкам»; 
привычкам; Игра «Мы выбираем здоровье»; 

 пропаганда физической Спортивные мероприятия, спартакиада; 
культуры и здорового образа Беседы с обучающимися «Здоровый образ жизни», 
жизни. «Профилактика простудных заболеваний»; 

 Участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв 

 ДТП», «День защиты детей»; 

 Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно- 

 транспортного травматизма; 

 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со 

 СПИДом; 

 Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

 клубы по интересам. 

Планируемые результаты:   
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физического, 
психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного 

труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему 

здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном 
гражданском обществе.  
Формируемые компетенции:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
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 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 
психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека;

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.

 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. «Ученик и его 

отношение к природе»  
Задачи:  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе;

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;

 бережное отношение к растениям и животным.

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  
Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
 

 воспитание понимания Тематические классные часы, 
 

взаимосвязей между человеком, Экологическая акция «Школьный двор»; 
 

обществом, природой; Организация экскурсий по историческим местам района, 
 

 воспитание гуманистического республики; 
 

отношения к людям; Посещение историко-краеведческих музеев; 
 

 формирование эстетического Акция по сбору макулатуры; 
 

отношения учащихся к Экологические субботники; 
 

окружающей среде и труду как Организация и проведение походов выходного дня; 
 

источнику; Участие в экологических конкурсах; 
 

 радости и творчества людей; Дни экологической безопасности; 
 

 воспитание экологической Участие в муниципальных, республиканских конкурсах, 
 

грамотности. проектно- исследовательских работах по экологии; 
 

Участие в реализации проекта по благоустройству 
 

 
 

 территории; 
 

 Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 
 

 клубы по интересам. 
 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе;

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики;
 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях. «Ученик и мир прекрасного»  
Задачи: 

Получение знаний  
о душевной и физической красоте человека;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества;
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 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,

 выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;

 стремление к опрятному внешнему виду;

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  
Основные направления работы 

Воспитательные задачи  Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ День знаний  

отечественной культуры; Выпускной бал 

 воспитание у школьников чувства Выполнение творческих   заданий   по   разным 
 

прекрасного, развитие предметам;    

творческого мышления, Посещение учреждений культуры;  

художественных способностей, День музея;    

формирование эстетических Организация экскурсий по историческим местам 

вкусов, идеалов; Игринского района и Республики;  

 формирование понимания Участие   в   творческих   конкурсах,   проектах, 

значимости искусства в жизни каждого выставках декоративно-прикладного творчества; 
гражданина; Совместные мероприятия с библиотекой 

 формирование культуры общения, (праздники,  творческая  деятельность,  встречи  с 

поведения, эстетического участия писателями);    

в мероприятиях Вовлечение учащихся в ДОО, секции, клубы по 

 интересам.    

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире;
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных, опыт 

эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе социуме, 
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи. 
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных культурных и школьных традиций. 

 

Традиции школы 

Праздники:  
«День знаний», «День Учителя», «День здоровья», «Новогодний марафон», Фестиваль «Салют, 

Победа!», «Последний звонок, Выпускной вечер; проведение тематических социально – деловых 

игр.  
Социально-значимые мероприятия  
«Милосердие», «Мы за здоровый образ жизни », «Подросток и закон», «Говоря «НЕТ» вредным 

привычкам, ты говоришь «ДА» здоровью!», «Школьный двор», «Посади дерево!», «Скворечник», 
«Покорми птиц зимой!», «Кормушка», «Радуга добрых дел», «Георгиевская ленточка».   
Активные формы работы:  
Социально - деловые игры, фестивали, защита проектов, конференции, конкурсы, выставки, 
соревнования. 
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II.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) разрабатывается для обучающихся на уровне 

среднего общего образования, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ и 

возможностей школы. 
 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее 

логическим продолжением. 
 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 

потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования. 

 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися на уровне среднего 

общего образования, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 

научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и 

прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности 

обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной  
и развивающей функций обучения. 
 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 
 

Цель программы коррекционной работы - реализация системы комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, 

направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом 

развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального и 

личностного самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников. 
 
Цель определяет задачи: 
 
– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой 

аттестации; 

 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных); 
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– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной 

деятельности; 
 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательными 

потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, 

профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 
 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а 

также потенциальными работодателями; 
 
– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 
 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися 
 

с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации 

и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности гимназии. 
 
Характеристика содержания Диагностическое направление работы включает выявление 

характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых 

образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые 

образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
 
Диагностическое направление коррекционной работы в гимназии проводят учителя-предметники и 

все специалисты (педагог-психолог, социальный педагог, при необходимости учитель-логопед). 
 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной 

образовательной программы, основные трудности. 
 

В начале учебного года проводится анкетирование классных руководителей по выявлению 

различных категорий обучающихся (составляется социальный паспорт гимназии). Специалисты 

проводят диагностику особенностей психолого-педагогической адаптации и межличностного 

взаимодействия обучающихся 10 классов в начале и в конце учебного года, диагностику психо-

эмоционального комфорта в школе, классе, семье, личностных особенностей обучающихся, а также 

диагностику профессиональных склонностей. 
 
Также, специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ 

в образовательной организации к диагностической работе привлекаются разные специалисты. В своей 

работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на 

индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 
 
Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) 
 

или минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, 

подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (педагогом-

психологом, социальным педагогом, при необходимости учителем-логопедом) разрабатываются 
 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на 

дискретные, более короткие сроки (четверть, полугодие, год), чем весь уровень среднего 
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образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются 

вариативным и гибким инструментом ПКР. 
 
Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 
 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. Педагог-

психолог, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа с обучающимися (в том числе, с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями и др.) 

может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий  
в рамках реализации программы по личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся «Древо развития»: «Развитие коммуникативных (жизненных) компетенций», 

«Развития и реализации интереса учащихся к самоорганизации своей жизнедеятельности», 

«Развитие эмоционально-волевой сферы», «Формирование жизненных ценностей и установок», 

«Особенности тайм-менеджмента и целеполагания», «Здоровый образ жизни как основа личного 

здоровья и безопасности жизни», «Как сделать осознанный выбор», «Профилактика 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних», «Профилактика употребления 

психоактивных веществ», «Развитие устной и письменной речи» и др. Подросткам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психологом по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по моделированию возможных вариантов решения проблем 

различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). С обучающимися 11 

классов проводится работа по психологической подготовке к государственным итоговым экзаменам  
– «Процедура психологической готовности обучающихся выпускных 11 классов» (методика 

Фокина А.В., Фокина М.В.), организация индивидуальных занятий по программе «Комфорт» 

(использование БОС-технологий), занятия «Эффективное распределение времени», «Эффективные 

способы запоминания и структурирования учебного материала», «Навыки саморегуляции» и др. 
 

Для организации коррекционно-развивающей работы могут быть использованы технологии 

Мультимедиа. Они позволяют интегрировано представить информацию (включение анимационных 

эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, комментариев, подсказок); усилить 

индивидуализацию обучения за счет обеспечения моментального контроля за ходом деятельности 

ученика. Для старшеклассников в школе организована работа психологического киноклуба. 
 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество педагогов, психологов, а также родителей, представителей администрации, органов 

опеки и попечительства и других социальных институтов. Спорные вопросы, касающиеся 

успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики продвижения в рамках освоения 

основной программы обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы 

прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение Совета профилактики, Совета школы, 

Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и ПМПК. 
 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников (в том числе, обучающихся с ОВЗ), по выбору методов и приёмов 

работы, прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, 

включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами:  
– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во внеурочной 

и внеучебной деятельности классным руководителем, учителями-предметниками и специалистами: 

педагогом-психологом, социальным педагогом (при необходимости учителем-логопедом). 

 

– Классный руководитель проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора методов 
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и приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях классный 

руководитель может предложить методическую консультацию учителей-предметников 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 с обучающимися и родителями. 
 

– Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 

школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное 

участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников (в том числе, 

обучающихся с ОВЗ). 
 

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах 

теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков (в 

том числе, обучающихся с ОВЗ). 
 

- Работа социального педагога направлена на правовую защиту и социальную поддержку и защиту 

ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах, в 

трудных жизненных ситуациях. 
 
- Социальный педагог с обучающимися организует различные виды социально полезной 

деятельности, направляет действия родителей и педагогов на предупреждение негативного влияния 

на развитие личности обучающихся (в том числе, обучающихся с ОВЗ). 
 
– Специалистами в работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений 

обучающихся и осуществляется выработка совместных индивидуально ориентированных рекомендаций 

по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и 

отрицательная). А также консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения (в том числе, обучающихся с ОВЗ). 
 
– Учителя-предметники могут выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала. 
 

Информационно-просветительское направление работы оказывает содействие личностному и 

профессиональному самоопределению старшеклассников (с одной стороны, - развитие представлений о 

себе, о своем месте в мире, о своих правах и обязанностях, осознание своей личностной позиции и, с 

другой, развитие осознания своих возможностей, необходимых в профессиональных видах 

деятельности), а также способствует расширению представлений всех участников образовательных 

отношений о возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть 

разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 
 

Информационное просвещение проводится также по вопросам профилактики 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних, профилактики употребления ПАВ, 

пропаганде здорового образа жизни, формировании правильного взаимоотношения полов и др. 
 

Специалисты используют различные формы просветительской деятельности: лекции, беседы (с 

использованием мультимедийных, аудио- и видеоматериалов), деловые игры («На что потратить 

жизнь», «Музыкальная остановка»), образовательные события («Акулы бизнеса», «День дублера»), 

оформление информационных стендов, печатных материалов (в том числе на  
сайте школы), проведение тематических выступлений для педагогов и родителей. Организация и 

проведение профэкскурсий в ВУЗы и на предприятия г.Ижевска, тематических встреч со 
 

 

специалистами различных профессиональных направлений. Направления коррекционной работы 

реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 
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II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
 

ПКР разрабатывается рабочей группой гимназии поэтапно: на подготовительном этапе 

определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе – инвалидов, также школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию. 
 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной 
 
работы;       раскрываются        направления  и      ожидаемые   результаты     коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания  

индивидуально-ориентированной  работы  могут  быть  представлены  в  рабочих 
 
коррекционных программах. 
 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

школьных методических объединениях педагогов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается 

итоговое решение. 
 

Для реализации ПКР организовано психолого-педагогическое сопровождение (взаимодействие 

специалистов педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей ОБЖ 
 
физической культуры, медицинских работников и специалистов в области питания). Такое 

взаимодействие включает: 
 

—комплексность в определении и решении проблем обучающегося; 
 

—многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
 

—составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 
 

Наличие в гимназии многообразия различных форм дополнительного образования, предметных 

школ (школа психологии), гражданско-патриотического клуба, ученическое самоуправление, участие в 

детских общественных организациях и др. обеспечивает возможность воспитания и обучения детей с 

ОВЗ по дополнительным образовательным программам. 
 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием 

являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 
 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами школы и регламентируются локальными 

нормативными актами, а также Уставом школы; реализуются преимущественно во внеурочной 

деятельности. 
 

Сетевое взаимодействие осуществляется с межведомственными организациями, с социально-

психологическими   службами   п.   Игра   (Территориальная   психолого-медико-педагогическая 

комиссия, республиканский центр комплексной – социально – психологической помощи «Психолог 
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плюс» и др.). Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. 

 

II.4.4.Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.  
Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.  
Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций; освоить 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; 
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– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, 

устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления;  
– определение назначения и функций различных социальных институтов. 
 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 
 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их 

индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 

также успешности проведенной коррекционной работы. 
 
На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 
 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 

(предметам). 
 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 
 

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 способностях и возможностях; 
 

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях; 
 

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 
 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники 11 классов с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний - единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях. 
 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении установленного образца. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Условия реализации ООП СОО 

1.1. Кадровые условия реализации ОП СОО 

На 01.09.2019 г. педагогический состав среднего общего образования представляют 32 

человека. Имеют высшее образование – 32 человек. Все преподаватели имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. Квалификация учителей, готовность к постоянному 

профессиональному росту позволяют ставить перед коллективом и успешно решать важные и 

ответственные образовательные задачи. 
 
 

1.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО  
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП СОО являются:  

 обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации  образовательного 
 

процесса по отношению к уровню среднего общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся и включает: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую 

игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 
 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса;
       - формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 




При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования выделены следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения:
 

  инвидуальное;  

  групповое;  

  на уровне класса;  

 на уровне школы.

 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая
может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года;
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом

с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы;  
 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; 
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 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
 

  

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 
 

 
 

 
 

жизни; 
 

 
 развитие экологической культуры; 

 

  

 
  

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;
 

 
  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 

  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
 

  

 выявление и поддержка одаренных детей. 
 

 
  

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

используются методики оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 
 
 

1.3. Материально-технические условия реализации ООП СОО 
 
 

Школа имеет необходимые условия для организации и осуществления образовательного 

процесса: 

 

 учебных кабинетов – 11; 

 приспособленный спортивный зал; 

 спортивная площадка; 

 мастерская; 

 библиотека с выходом в сеть Интернет; 

 читальный зал; 

 медицинский кабинет; 

 столовая, обеденный зал на 60 посадочных мест 

 
 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой. 
 

Все учащиеся классов, обучающиеся по ФГОС среднего общего образования, 

получают бесплатные учебники из фондов библиотеки школы. 
 

 

         1.4. Информационно-методические условия реализации ООП СОО 
  

 В школе    создана    эффективная    организационная    структура    управления    процессами 
 
информатизации в образовательном процессе. Информационно - образовательная среда обучения 

является совокупностью сетевых образовательных ресурсов, педагогических, информационных 

и коммуникационных технологий, формирующих новые субъектные отношения в 

образовательном процессе, ориентированные на самостоятельную учебную деятельность, 

развитие творческих способностей обучаемых, на достижение новых образовательных 

результатов. 
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Сетевая среда школы развивается посредством создания сетевых пространств 

классных коллективов, педагогов, родителей, различных педагогических объединений в 

виде сайтов, чатов. 

Следует отметить, что все классы, обучающиеся по ФГОС, имеют свое сетевое пространство, 

оформленное в виде сайта или странички класса. 
 

Ежегодно происходит развитие сетевых пространств классов, что позволяет на новом 

качественном уровне формировать единое информационное образовательное пространство 

гимназии. 
 

В школе созданы и продолжают развиваться сетевые пространства методических 

объединений педагогов и инновационных педагогических коллективов.  
Система управления информационно-образовательной средой построена на основе 

автоматизации всех информационных потоков школы с использованием облачных технологий, 

АИС. Сетевой город «Образование», системы дистанционного обучения. 
 

Педагоги на протяжении многих лет ежегодно участвует в конкурсах педагогического 

мастерства, конкурсах инновационных проектов с применением информационных технологий. 
 

 

Информационно-образовательная среда (ИОС) - открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

  
 Создаваемая ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:  

 

  единая информационно-образовательная среда страны; 
 

 единая информационно-образовательная среда региона; 
 

  

 информационно-образовательная среда школы; 
 

  

 предметная информационно-образовательная среда; 
 

  

 информационно-образовательная среда УМК; 
 

  

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
 

 
 

  информационно-образовательная среда элементов УМК. 
 

 

 

Основными элементами ИОС являются: 
  

  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
 

  

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
 

  

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 

  

  прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово- 
 

 
  

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 
 

кадры и т. д.).
 

 

 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

 

  

 
 

и обеспечивает использование ИКТ: 
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 в учебной деятельности; 
 

 во внеурочной деятельности 

 

  
    

 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 
 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 

 

  

 
  

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также 
 

 
дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.
 

В школе созданы и продолжают развиваться сетевые пространства методических 

объединений педагогов и инновационных педагогических коллективов.  

Система  управления  информационно-образовательной  средой  построена  на  основе  
автоматизации всех информационных потоков с использованием облачных технологий, АИС 

.Сетевой город, системы дистанционного обучения.  
 

На официальном сайте школы предоставлена вся информация в соответствии с 

обязательным перечнем сведений о своей деятельности. 
 
В школе функционируют электронные журналы с 1-11 класс по всем предметам учебного 

плана. 
В  Создан: 
 

а) единый электронный реестр обучающихся, преподавателей и родителей;  

б) электронный учет аудиторного фонда; 
 
в) база данных личных дел (портфолио) учеников и учителей в электронном виде; 
 

2. Создана нормативно-правовая база автоматизированной информационной системы 

управления «Электронный журнал».  
3. Все учебные кабинеты и учительские оснащены современным компьютерным 

оборудованием. Для безопасной работы установлена система контентной фильтрации и 

контроля доступа к ресурсам сети Интернет. 
 

4.Осуществлен переход на электронный документооборот (Электронный Журнал и 

Электронный Дневник). 
 
5. С января 2016 года школа предоставляет в полном объеме государственную и 

муниципальную услугу «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в 

образовательном учреждении, ведение электронного дневника, табель  успеваемости.  
 Через РПГУ  родителям (законным представителям) в школе предоставляется услуга «Прием 

заявлений на зачисление в школу» 
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1.5. Календарный учебный план-график 
 

10-11 классов на 2019-2020 учебный год 
 
 

1. Начало учебного года  02.09.2019 

2. Окончание учебного года: 

В 11  классах   22.05.2020 

в10  классах            29.05.2020 

3. Начало учебных занятий- 08 час. 15 мин. 

4. Окончание учебных занятий 

10,11 классы      - 14.50 

5. Продолжительность учебного года 

10  классы - 35 недель 

11 классы - 34 недели (без учета проведения итоговой    государственной аттестации). 

6. Режим работы школы в течение 2019/2020учебного года 

7.  

Продолжительность Средняя школа  

(10класс) 

Продолжительность учебной недели 

(дней) 

5 

Продолжительность  уроков (мин.) 45 

Продолжительность перерывов (мин.) 10-20 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации учащихся 

по полугодиям 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

а) продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях: 

 дата продолжительность 

количество 

учебных 

недель в 

четверти 

количество 

рабочих 

дней в 

четверти 

количество 

выходных 

дней в 

четверти 

I четверть 02.09.19 27.10.19 8 40 16 

II четверть 05.11.19 29.12.19 8 39       17 

IIIчетверть 13.01.20 22.03.20 10 48 22 

IV четверть 01.04.20 31.05.20 9   39 22 

Итого в 2019/2020 учебном году 35 166 77 
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б) продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение 2019/2020 

учебного года: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

продолжительность 

к
а
н

и
к

у
л

 

в них 

п
р

а
зд

н
и

ч
н

ы
х
 д

н
ей

 

в
ы

х
о
д

н
ы

х
 

д
н

ей
 

Осенние каникулы 28.10.2019 04.11.2019 8 1 2 

Зимние каникулы 30.12.2019 12.01.2020 14 2 4 

Весенние каникулы 23.03.2020 31.03.2020 9 0 2 

Летние каникулы 01.06.2020 31.08.2020 92 1 26 

Итого в 2019/2020 учебном году 123 4 34 

 

9. Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана  

в 10, 11  классах – по полугодиям. 

Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных классах, 

который проводится в форме – Всероссийская проверочная работа (ВПР), контрольная работа, 

диктант в соответствии с планом работы школы. 

10. Проведение государственной итоговой аттестации  

в 9,11-х  классах. 

Срок  проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

11. График проведения кружковой работы. 

Кружковая работа  с обучающимися проводится в соответствии с планом  и расписанием 

занятий. 

12. Внеурочная деятельность учащихся 1-10-х классов. 

Внеурочная  деятельность  с  обучающимися 1-10 классов проводится в соответствии с 

планом  и расписанием занятий. 

1.6  РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 –2020 

УЧЕБНЫЙ ГОД (10 кл.) 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  «Средняя школа №4»  

 

№ 
п/п 

 

 
Направление 

Наименование  
Ф.И.О. 

руководителя  

Класс/ 

кол-во 

уч-ся 

 

Место 
проведения 

Кол-во 

часов по 

уч. пл. 

Режим              работы 

ВТ СР ЧТ 
 

ПТ 

 

1. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Жизнь без 

опасности» Тимофеева Л. Б.  10 

ОУ (каб.17) 1/3   14.45-

15.30 

(10 кл.) 

 

2. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол» 

Касинская И. Н. 

 
 10        

ОУ 

с/з 

1/4  14.45-

15.30 

(10 

кл.) 

  

3. 

Духовно-

нравственное 

«Тайны 

текста» Данилова И. А. 10  

ОУ (каб.17) 1    14.45-

15.30 
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4. 

Социальное «География в 

истории» 
Авдохина А. А. 

Соломахина Н. М. 
10 

ОУ (каб.6) 1   15.35-

16.20 

 

5. 

Общеинтел-

лектуальное 

«Математик

а для всех» Кацевич Н. И. 10 

ОУ 

(каб. 9) 

1 14.45-

15.30 

   

 

 

III.1.7. Учебный план и пояснительная записка 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

к учебному плану среднего общего образования 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя  школа № 4» 

на 2019/2020 учебный год 

10 класс 

1.Общие положения 

       Учебный план составлен в соответствии с  нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями, внесёнными Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 

317-ФЗ): 

a. статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты (п. 5.1.); 

b. статья 14. Язык образования (п.4, 6). 

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 13.12.2013г., 28.05.2014г., 

17.07.2015г.) 

3. Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации»  

от 25 октября 1991 года № 1807-1 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1). 

5. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

6. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке». 

7. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018  

№ 30-510 «О направлении информации» (Рекомендации по применению норм законодательства 

в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской федерации, в том числе 

русского языка как родного).  

5.  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

№ 2/16-з от 28.06.2016г.) 

6.  Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию Протокол от 

31.01.2018 № 2/18).   

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/8925-03_ob_obyazatelnom_vvedenii_rodnogo_yazyka.pdf
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/8925-03_ob_obyazatelnom_vvedenii_rodnogo_yazyka.pdf
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7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от     29 декабря 2010 года 

№ 189 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10» (в 

последней редакции  от 24.11.2015г.);  8. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

9. Приказ МО Тульской области  № 919 от 27.06.2018 г. «Об организационных 

мероприятиях, направленных на продолжение работы по апробации  и планов внеурочной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в образовательных организациях, расположенных на территории Тульской области». 

10. Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся                 2–11 классов в МБОУ 

СШ №4, утвержденное приказом директора от                        01 сентября 2017 г. №137. 

11. Положение о  порядке проведения  промежуточной аттестации (контроля)  в 

переводных классах МБОУ СШ №4, утвержденное приказом директора   от   01 сентября 

2017 г. №137. 

Учебный план  составлен  с учетом: 

 

 целостности (необходимость и достаточность компонентов); 

 сбалансированности (рациональный баланс между федеральным компонентом, 

региональным  компонентом и компонентом образовательного учреждения, между 

предметами); 

 преемственности   между уровнями,  классами; 

 полноты (обеспечение широты развития личности, учет социокультурных 

потребностей); 

 соответствия реальному времени (гибкость,  учет мотивированного выбора 

обучающимися,  отсутствие перегрузки); 

 реальных возможностей школы в соответствии с программой развития и  

перспективностью; 

 работы школы по пятидневной рабочей неделе. 

 

2. Продолжительность учебного года  

в 10 классах – 35 учебных недель.  

Продолжительность учебной недели – 5 учебных дней. 

 

3. Учебная нагрузка не превышает предельно допустимой. 

Продолжительность урока в 10 классе – 45 минут.  

 

В 2019-2020 учебном году на третьем уровне образования функционирует 2 профильных 

класса: 

10 класс – универсальный профиль; 

11 класс – социально-гуманитарный. 

 

Создание данных классов обусловлено результатами анкетирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по изучению образовательных потребностей и запросов 
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, развитием творческих способностей выпускников, которые определились в 

профессиональном отборе 

 

4. Учебный план составлен с учетом заказа на образование родителей (законных 

представителей) и обучающихся. 

 

 

Среднее общее образование 

 

Учебный план для обучающихся 10 профильного (универсального)   класса является частью 

основной образовательной программы образовательного учреждения, обеспечивает 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, определяет общий объем учебной нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 

предметам. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и  части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть определяет  максимальный объем  учебной нагрузки обучающихся, 

предметные области и состав учебных предметов. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей 

«Родной язык и родная литература»  учебный предмет «Родной язык» предусматривают 

изучение родного языка из числа народов Российской Федерации, т.е. русского языка в 

количестве 1 часа в неделю на базовом уровне.  

Учебный план универсального профиля обучения содержит два учебных предмета на 

углубленном уровне изучения: 

- в предметной области «Русский язык и литература» предмет: «Русский язык» в 

количестве 3 часов в неделю изучается на углубленном уровне;  

- в предметной области «Математика и информатика» предмет: «Математика» в количестве 

6 часов в неделю изучается на углубленном уровне; 

Девять предметов на базовом уровне: «Литература», «Родной язык (русский)», 

«Иностранный язык (английский)», «Физика», «Астрономия», «История», «Обществознание», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» и выполнение 

индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

В предметной области «Естественные науки» предмет: «Астрономия» в количестве 0,5 часа 

в неделю изучается на базовом уровне. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена учебными 

предметами из предметных областей ФГОС СОО и курсами по выбору, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), школы и учредителя и представлена: 
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1.  Учебными предметами: 

 

информатика                                                          – 1 час в неделю, 

география                                                                – 1 час в неделю, 

физика                                                                     – 1 час в неделю, 

химия                                                                       – 2 часа в неделю, 

биология                                                                  – 1 час в неделю, 

 

2  Проведением  курсов по  выбору: 

 

«Основные вопросы биологии»                          – 0,5 час в неделю, 

«Основы правовой политики»                             – 0,5 час в неделю, 

«Основы экономических знаний»                       – 0,5 час в неделю. 

 

Изучение предмета «Физическая культура» в 10 классе в количестве  1 часа проводится в 

рамках внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления в форме 

групповых занятий. 

 

Обязательная часть учебного плана в соответствии с основной образовательной 

программой среднего общего образования составляет – 60%, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса –  40% от общего объема учебного плана среднего 

общего образования. 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся выдержан.  
 

 

Промежуточная аттестация 
 

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

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

промежуточной 
 

аттестацией обучающихся, проводимой в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации (март-май ) текущего года 
 

Формы промежуточной аттестации в 10-х классах:  
 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана  

в 10, 11  классах – по полугодиям. 

Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных классах, 

который проводится в форме: – Всероссийская проверочная работа (ВПР), - контрольная работа,-  

диктант в соответствии с планом работы школы. 

 

Учащиеся 11-х классов проходят государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме 

ЕГЭ. 
 
 

Срок  проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
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 IV Сетевой график (дорожная карта)  
по формированию необходимой системы условий для реализации ФГОС СОО 

 

 
         

 

 Направление   
Мероприятия 

  Сроки  
 

 
мероприятий 

    
реализации 

 
 

       
 

         
 

I. Нормативное  
1. Решение педагогического совета школы о 

введении в МБОУ СШ № 4  г.Щекино   январь 2019 г. 
 

обеспечение введения  ФГОС СОО    
 

ФГОС СОО        
 

 

2. Разработка и утверждение плана-графика 
 

февраль - март 
 

    
 

   введения ФГОС СОО  2019 г. 
 

       
 

   3. 

Обеспечение соответствия нормативной 

базы  апрель-август 
 

   школы требованиям ФГОС СОО (цели  2019 г. 
 

   образовательной деятельности, режим занятий,    
 

   финансирование, материально-техническое    
 

   обеспечение и др.)    
 

       
 

   4. Разработка на основе примерной основной  май-август 2019 
 

   образовательной программы среднего общего  г. 
 

   образования основной образовательной    
 

   программы среднего общего образования    
 

   образовательной организации    
 

       
 

   5. Утверждение основной образовательной  сентябрь 2019 г. 
 

   программы образовательной организации    
 

       
 

   6. Приведение должностных инструкций  сентябрь- 
 

   работников образовательной организации в  ноябрь 2019 г. 
 

   соответствие с требованиями ФГОС СОО и    
 

   

тарифно-квалификационными 

характеристиками    
 

   и профессиональным стандартом педагога    
 

       
 

   7. Определение списка учебников и учебных  февраль 2019 г. 
 

   пособий, используемых в образовательной    
 

   деятельности в соответствии с ФГОС СОО и    
 

   входящих в федеральный перечень учебников    
 

       
 

   8. 

Разработка и корректировка локальных 

актов,  июнь-август 
 

   устанавливающих требования к различным  2019 г. 
 

   объектам инфраструктуры образовательной    
 

   

организации с учетом требований к 

минимальной    
 

   оснащенности учебного процесса    
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   9. Доработка:  Август 2019 г. 
 

        образовательных программ (индивидуальных и    
 

   др.);    
 

   – учебного плана;    
 

   – рабочих программ учебных предметов, КВ;    
 

       
 

   – годового календарного учебного графика;    
 

   – положений о внеурочной деятельности    
 

   обучающихся;    
 

   – положения об организации текущей и итоговой    
 

   оценки достижения обучающимися планируемых    
 

   результатов освоения основной образовательной    
 

   программы;    
 

   – положения об организации домашней работы    
 

   обучающихся;    
 

   – положения о формах получения образования.    
 

      
 

II. Финансовое  1. Определение объема расходов, необходимых  Май 2019 г. 
 

обеспечение введения  для реализации ООП и достижения планируемых    
 

ФГОС среднего общего  результатов    
 

образования 

       
 

 
2. Корректировка локальных актов, 

   
 

        
 

   регламентирующих установление заработной  Июнь 2019 г. 
 

   платы работников образовательной организации,    
 

   в том числе стимулирующих надбавок и доплат,    
 

   порядка и размеров премирования    
 

      
 

III. Организационное  
1

. Обеспечение координации взаимодействия  постоянно 
 

обеспечение введения  участников образовательных отношений по    
 

ФГОС среднего общего  организации введения ФГОС СОО    
 

образования 

       
 

 

2

. Разработка и реализация моделей  сентябрь 2019- 
 

       
 

   взаимодействия организаций общего образования  сентябрь 2020 
 

   и дополнительного образования детей и    
 

   учреждений культуры и спорта, обеспечивающих    
 

   организацию внеурочной деятельности    
 

       
 

   3. Разработка и реализация системы  июнь 2019- 
 

   мониторинга образовательных потребностей  сентябрь 2019 
 

   обучающихся и родителей (законных    
 

   представителей) для проектирования учебного    
 

   плана в части, формируемой участниками    
 

   образовательных отношений, и внеурочной    
 

   деятельности    
 

       
 

   4. Привлечение органов государственно-  август сентябрь 
 

   общественного управления образовательной 2019  
 

   организацией к проектированию основной    
 

   образовательной программы среднего общего    
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   образования    
 

     
 

IV. Кадровое  1.Анализ кадрового обеспечения введения и  сентябрь 2019 
 

обеспечение введения  реализации ФГОС СОО    
 

         
 

ФГОС среднего общего  2. Создание (корректировка) плана-графика  ежегодно 
 

образования   повышения квалификации педагогических и    
 

    руководящих работников образовательной    
 

    организации в связи с введением ФГОС СОО    
 

       
 

   3. Корректировка плана научно-методических  ежегодно 
 

    семинаров (внутришкольного повышения    
 

    квалификации) с ориентацией на проблемы    
 

    введения ФГОС СОО    
 

      
 

V. Информационное  1. Размещение на сайте образовательной  постоянно 
 

обеспечение введения   организации информационных материалов о    
 

ФГОС среднего общего   реализации ФГОС СОО    
 

образования 
        

 

 
2. Широкое информирование родительской 

 
постоянно 

 

    
 

    общественности о введении ФГОС СОО и    
 

    порядке перехода на них    
 

       
 

   3. Организация изучения общественного мнения  постоянно 
 

    по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения    
 

    возможных дополнений в содержание ООП    
 

    образовательной организации    
 

       
 

   4. Разработка и утверждение локальных актов,  сентябрь 2019 
 

    регламентирующих: организацию и проведение    
 

    публичного отчета образовательной организации    
 

      
 

VI. Материально-  1. Анализ материально-технического  постоянно 
 

техническое 

обеспечение   обеспечения реализации ФГОС СОО    
 

введения ФГОС 

среднего 

        
 

 
2. Обеспечение соответствия материально- 

 
постоянно 

 

общего образования   
 

  

технической базы образовательной организации 
   

 

       
 

    требованиям ФГОС СОО    
 

       
 

   3. Обеспечение соответствия санитарно-  постоянно 
 

    гигиенических условий требованиям ФГОС и    
 

    СанПиН    
 

       
 

   4. Обеспечение соответствия условий  постоянно 
 

    реализации ООП противопожарным нормам,    
 

    нормам охраны труда работников    
 

    образовательной организации    
 

       
 

   5. Обеспечение соответствия информационно-  постоянно 
 

    образовательной среды требованиям ФГОС СОО    
 

       
 

   6. Обеспечение укомплектованности  постоянно 
 

    библиотечно-информационного центра    
 

    печатными и электронными образовательными    
 

    ресурсами    
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   7. Наличие доступа образовательной  постоянно 
 

    организации к электронным образовательным    
 

    ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных,    
 

    региональных и иных базах данных    
 

          
 

    8. Обеспечение контролируемого доступа  постоянно 
 

    участников образовательной деятельности к    
 

    информационным образовательным ресурсам в    
 

    сети Интернет    
 

         
 

 
 
 

 V.  Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: 
 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для 

такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также 

экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


