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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа среднего общего образования МОУ 

«Викторопольская СОШ» (далее по тексту – Программа) определяет цели, задачи, планируемые результаты,содержание    

и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования, систему оценки 

достижения этих целей и результатов и реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа разработана   на  основе     федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее ФГОС СОО), Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования обеспечивает достижение 

обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Образовательная программа является программой действий всех субъектов образовательного процесса по достижению 

необходимого качества образования, удовлетворяющих потребности государства, личности, общества. 

Качество образования связано с удовлетворением «социального заказа» со стороны общества и  государства  к  качествам  

и  умениям  выпускников,  обладание   которыми   ведет к воспроизводству и развитию социально-экономической системы 

страны. 

Социально желаемый результат личностного и познавательного развития обучающихся представлен в «портрете 

выпускника» среднего общего образования, зафиксированный в ФГОС СОО. ФГОС СОО определяет следующие 

нормативные личностные характеристики выпускника: - любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального 

российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и 

науки, труда и творчества для человека и общества; - владеющий основами научных методов познания окружающего 

мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность 

перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

- экологически целесообразного образа жизни; 

-подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. Потребности обучающихся и родителей, 

законных представителей обучающихся, заключаются в получении качественного образования в соответствии с лучшими 

традициями  гуманитарного образования Викторопольской школы, в обеспечении успешности обучающихся в освоении 

программы углубленного изучения предмета «Русский язык», в получении качественного образования по  

в с е м  у ч е б н ы м  п р е д м е т а м; 

 

в    приобретении компетенций, которыенеобходимы для дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности; и в дополнительном развитии по 

индивидуальным запросам учащихся. Потребности региона можно свести к созданию задела человеческого капитала для 

будущего развития 

Белгородской области как: 

• историко-культурный центра мирового уровня; 

• образовательного, научного и инновационного центра;  столичного города; 

• делового и туристского центра; 

• открытого и толерантного центра для жизни различных этнических, социальных и культурных групп. 

 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 
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Выявленные потребности в системе общего образования трансформированы в миссию, цели и задачи образовательной 

программы образовательного учреждения на уровне средней школы. 

Миссия МОУ «Викторопольская СОШ» заключается в создании необходимых условий для развития и достижения 

обучающимися нормативных характеристик личности, 

зафиксированных в федеральном государственном образовательном стандарте, и освоения определенного набора 

компетенций в познавательной сфере. 

Целями основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

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

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов, определяемых личностными, семейными,

 общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

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

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

- создание условий для личностного развития обучающихся посредством включения в общественно   значимую

 деятельность, в процессы социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии; 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- 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; 

- обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения обучающегося, создание 

необходимых условий для самореализации обучающихся; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, 

взаимодействия всех его участников; 

- формирование системы внутренней оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Образовательная программа определяет содержание образовательного процесса, направленное на   

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и потребностей общества и 

государства. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

Методологической основой Образовательной программы является системно деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды Учреждения; • активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся; 

• построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся. 

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

отличается сложностью становления юношеских черт. К этому периоду фактически завершается становление основных 

биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. 

Социальное и личностное самоопределение в этом возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько 

четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 
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Ведущей деятельностью  юношеского  возраста  должно  стать  конструирование  образов будущего. Основным 

новообразованием старшей школы является самоопределение как оформление собственных позиций идентичности. 

Задачами старшего школьного возраста являются: 

самоопределение – самостоятельное и независимое определение жизненных целей, выбор будущей профессии и 

соотнесение представлений о ней с собственными возможностями, планами; 

появление мировоззрения - активное построение старшеклассником своей системы убеждений и взглядов на мир, своей 

системы ценностных ориентаций; 

моральное сознание – переход от конвенциональной морали, ориентированной на внешние нормы поведения, к 

автономной ориентации на внутреннюю, автономную систему принципов. 

В  контексте  построения  Образовательной  программы  Учреждения   это   означает,  что необходимо спроектировать 

образовательное пространство, отвечающее  запросам старшего школьного возраста и работающее на достижение 

компетентностных результатов. 

Миссия старшей школы – создать условия для обучающихся, способствующих проявлению их собственной 

идентичности, сформированной в подростковом возрасте и ведущей к появлению основного новообразования возраста 

обучающегося старшей школы – деятельности по собственному замыслу. 

Образовательная программа среднего общего образования строится с учетом следующих принципов: 

- принцип целостности – обеспечивает целостность Образовательной программы; 

- принцип преемственности – обеспечивает непрерывный характер образования при переходе с одного уровня на другой, 

и на его преемственный процесс формирования личности; 

- принцип непрерывности – предполагает непрерывное развитие личности,  от дошкольника до старшеклассника,  

развитие  его  творческого  и  интеллектуального потенциала в изменяющихся условиях; 

- принцип индивидуализации - на каждом уровне обучения необходимо сопоставление возрастной нормы и реально 

существующего уровня развития каждого ребенка; 

- принцип демократизации – обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие 

органов государственно- общественного управления образовательной организацией. 

Основным принципом реализации Образовательной программы является 

принцип индивидуализации. Индивидуализация реализуется посредством самостоятельного выбора  учебных  предметов,  

курсов,  видов  и  форм  внеурочной  деятельности.  Обучающиеся самостоятельно определяют темы  и  направления  

творческой, исследовательской и проектной деятельности  в  соответствии  с  образовательными интересами, личными и 

профессиональными предпочтениями. 

В    старшей школе все   обучающиеся реализуют индивидуальный проект. Под индивидуальным 

проектом в данной Образовательной программе следует понимать индивидуальную  деятельность   старшеклассника,   

осуществляемую  самостоятельно  или в группе, направленную на освоение выбранной им профессиональной сферы. 

Реализация индивидуального проекта завершается итоговым событием – презентацией готового продукта и иных 

полученных в ходе выполнения работы результатов. Итоговое событие включает в себя публичное обсуждение продуктов 

и результатов с экспертами. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в соответствии с ФГОС ООО, с учетом 

Примерной основной образовательной программы, учитывает социально-экономические, национальные и 

этнокультурные потребности нашего региона, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне основного общего образования и реализуется 

Учреждением через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований действующих санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. 

Структура программы СОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений за счет включения в учебные планы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) из перечня, предлагаемого школой. 

Объем обязательной части программы СОО составляет 70%, а объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений – 30% от общего объема программы СОО, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Образовательные программы среднего общего образования реализуются Учреждением как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления. Настоящая ООП СОО является основой для: 
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организации образовательной деятельности в Учреждении; 

разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности Учреждения, формирования 

муниципального задания для Учреждения; 

проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся; построения системы внутреннего 

мониторинга качества образования в Учреждении; организации деятельности работы школьных методических 

объединений учителей- 

предметников (далее – ШМО), творческих и рабочих групп. 

ООП СОО разработана в соответствии с требованиями Стандарта к структуре ООП и содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

ООП СОО содержит документы, развивающие и детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС 

СОО: 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; рабочую программу воспитания; 

программу коррекционной работы; учебный план; 

план внеурочной деятельности; календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы; 

характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Нормативный срок освоения Образовательной программы – 2 года. Образовательная программа Учреждения  

отвечает требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее ФГОС СОО), 

обеспечивает преемственность основного общего и среднего общего образования, доступность и качество образования 

для обучающихся с разными образовательными возможностями, в тот числе для детей-инвалидов и детей ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

По мере введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

накопления опыта работы в Образовательную программу могут вноситься изменения и дополнения. 

 

Образовательная программа разработана  в соответствии  с  требованиями ФГОС (СОО)  к структуре основной 

образовательной программы и содержит следующие разделы: 

I.Целевой раздел. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации Образовательной 

программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Целевой раздел включает: • Пояснительную записку; 

• Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

• Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. II. 

Содержательный раздел. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• Программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование компетенций обучающихся в

 области использования информационно- коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• Программы отдельных предметов, курсов; 

• Программу воспитания и социализации обучающихся, включающую такие направления как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

• Программу коррекционной работы. 

III. Организационный раздел. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм 

реализации компонентов Образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• Учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации Образовательной программы; 

• План внеурочной деятельности; • Календарный учебный график; 

• Систему условий реализации Образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования: общая характеристика 
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Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация   обучающихсяна 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  обучающихсяк отстаиванию личного достоинства, собственного мнения,  

готовность и способность вырабатывать собственную  позицию      по отношению  к  общественно-политическим  

событиям  прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 

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

 компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью; 

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; –        

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность  к  договорному  регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

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

числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

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

 отношения    к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность    обучающихсяпротивостоять идеологии экстремизма, 

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

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные   результаты    в    сфере  отношений    обучающихсяс    окружающими людьми: 

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

поведения    в  поликультурном    мире, готовности 
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и способности вести диалог с другими людьми, достигать  в  нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительноеи 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 основеусвоения 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 обучающихсяк 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 бустройству собственного быта. 

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

жизни: 

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

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

ценностей. 

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

– уважение  ко  всем  формам  собственности,  готовность  к  защите   своей собственности, – осознанный выбор будущей 

профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– 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. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

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

которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения обучающимися примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются  в 

рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 
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Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки образовательной 

организации, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая  и  тематическая  оценка,  

портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию , независимую 

оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, 

комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется  в оценке способности 

обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные устные 

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

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

результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается следующими 

составляющими: 

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

- планируемые результаты содержат блоки "Выпускник научится" и "Выпускник получит возможность научиться". 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней 

подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся 

 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной 

деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового 

уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока "Выпускник  научится",  используют  наиболее значимые 

программные элементы содержания и  трактуются  как  обязательные для освоения. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, которые представлены в примерной программе формирования универсальных 

учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в ходе 

внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп 

предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т.п.). 

Целесообразно в  рамках  внутреннего  мониторинга образовательной организации проводить отдельные процедуры по 

оценке: 

- смыслового чтения, 

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

образовательных областей); 

- ИКТ-компетентности; 

- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий  могут  быть письменные измерительные 

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

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

учебных исследований и проектов. 

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

уровне среднего общего образования. 



10 
 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита индивидуального 

итогового проекта. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку  достижения обучающимися планируемых результатов по 

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

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные  задания, проверяющие способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических  задач, предполагающие вариативные пути решения (например,  содержащие  

избыточные для решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для 

решения проблемы и т.п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность  группы  различных  умений  и  

базирующиеся на контексте ситуаций "жизненного" характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных 

достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которое 

утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (или лиц, их заменяющих). Описание может включать: 

- список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием  этапов их формирования (по каждому 

разделу/теме курса) и способов оценки (например, текущая/тематическая;  устный  опрос/письменная  контрольная   

работа/лабораторная работа и т.п.); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с учетом степени значимости 

отметок за отдельные  оценочные процедуры), а также критерии оценки; 

- описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы 

оценки и демонстрационные  версии  итоговых  работ; 

- график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

В начале учебного года проводится стартовая диагностика, которая представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится учителем в начале изучения 

предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных 

проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении учебной программы 

курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется особое внимание уделяется 

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

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

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

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

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

и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации). 

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

 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с 

закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом 

– полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и 

моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных планируемых 

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

федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым образовательной организацией 

самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 
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результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной  и творческой активности обучающегося, 

направленности, широты или избирательности интересов,  выраженности проявлений  творческой  инициативы, а также  

уровня высших 

достижений,  демонстрируемых  данным  обучающимся.  В  портфолио  включаются  как 

документы, фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

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

для портфолио отдается документам внешних  организаций (например, сертификаты  участия,  дипломы и грамоты 

конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и 

науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с руководителем (тьютором) и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио формируется как в бумажном, так и в электронном варианте. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг Учреждения представляет собой процедуры оценки уровня достижения предметных и 

метапредметных результатов, а также оценки  той  части личностных результатов, которые связаны с оценкой готовности 

и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются 

основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне среднего общего 

образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и отражается в электронном дневнике и журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и ключевых компетентностей 

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

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов 

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

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

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 58) и Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости. 

 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

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

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных 

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

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

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

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

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска 

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

системе 

«зачет/незачет». 

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

и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании планируемых 

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

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

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

для базового уровня изучения предмета. 

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

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

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

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

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

для выпускников средней школы может служить 

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

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

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

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

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

установленного образца – аттестате о среднем 

общем образовании. 

• ориентировать всех участников образовательного процесса в Учреждении на деятельность по достижению 

обучающимися планируемых результатов – личностных, метапредметных, предметных; 

• формировать  единое понимание критериев оценки достижений обучающихся планируемых результатов при 

получении среднего общего образования и подходов к их измерению; 

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

соответствия требованиям ФГОС СОО; 

• создать условия, в которых обучающийся получает опыт планирования и реализации процесса собственного обучения; 

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

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

• мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки Учреждения и в рамках процедур внешней оценки; 

• мониторинга уровня профессионального  мастерства  педагога  (анализ  качества уроков, занятий, мероприятий и т.д.). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности  оценивания  

осуществляется  школьной  методической  комиссией  по   данному предмету и администрацией Учреждения. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности Учреждения 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции  текущей  

образовательной  деятельности,  по   совершенствованию Образовательной    программы и уточнению или разработке 

программы развития Учреждения, а  также  служат  основанием  для  принятия  иных  необходимых  управленческих 

решений. 

Для оценки  результатов  деятельности  педагогических  работников  и  оценки  результатов деятельности Учреждения 

приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 

образовательных результатов в процессе обучения. 

На  этапе  среднего  общего  образования  акцент  делается   на   внутреннем формирующем оценивании, 

благодаря которому происходит развитие 

контрольно оценивающей самостоятельности обучающихся и усиливается их субъектная позиция в образовательном 

процессе. 

2.1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Рабочие программы 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся также 

средством межнационального общения. Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в 

создании единого культурно- образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее 

граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и средством обучения, поэтому 

его освоение неразрывно связано со всем процессом  обучения  на уровне среднего общего образования. Предмет 

«Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей 

и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию  художественной  литературы, освоению иностранных 

языков, формирует умение  общаться  и  добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет 

социальную успешность выпускников средней школы и  их  готовность к получению  профессионального образования на 

русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне среднего общего образования 

направлено на совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический 

ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего 

образования при обучении русскому  языку  основное  внимание  уделяется совершенствованию коммуникативной 

компетенции через практическую речевую деятельность. 
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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 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 умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. 
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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. 

 

Углубленный уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских  языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое  развитие  русского  языка.  Роль старославянского языка в развитии русского 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). Роль форм 

русского языка в становлении и развитии русского языка. Активные процессы  в  русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. 

Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики 

в наши дни. 

Речь. Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. 

Основные сферы речевого общения,  их  соотнесенность  с  функциональными разновидностями языка. Речь как 

деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их 

особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания собственного высказывания в устной 

и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в различных жизненных 

ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты 

речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от коммуникативной установки. 

Способность извлекать необходимую  информацию  из различных источников: учебно-научных текстов, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых  текстов,  справочной  литературы.  Владение  умениями информационной переработки 

прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Комплексный лингвистический анализ текста. 
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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. Выступление перед аудиторией с докладом; представление 

реферата, проекта на лингвистическую тему. 

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. Стилистические ресурсы языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации  речевого  общения,  задачи  речи,  языковые средства, характерные для 

разговорного языка, научного, публицистического, официально- делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 

публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. Речевой самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерки др.), официально-делового (резюме, характеристика, 

расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование 

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. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. Проведение стилистического 

анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы и 

архаизмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности  речи.  Причины  коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

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: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского литературного 

языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Совершенствование собственных коммуникативных способностей и культуры речи. Соблюдение 

норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Варианты языковых норм. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач. Разные способы редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об истории происхождения 

некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. 

 

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 
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образовательной деятельности: освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с личностными и 

метапредметными результатами3. Планируемые предметные результаты, определенные примерной программой по 

литературе, предполагают формирование читательской компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего 

пополнения и углубления знаний о литературе4. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках  анализа   и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответствующего возрастному и 

образовательному уровню обучающихся отношения  к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей 

личностную и социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. Задачи учебного предмета 

«Литература»: 

получение опыта медленного чтения5 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. 

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; 

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. 

3. 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). 
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4. На региональном и районном уровнях обеспечивается сетевое образовательное взаимодействие образовательной 

организации с учреждениями науки и культуры. 

 

Планирование модульного преподавания литературы на уровне среднего общего образования 

Данный вариант организации учебного материала для построения модулей предполагает, что содержание рабочей 

программы  оформляется  в  проблемно-тематические  блоки,  традиционно сложившиеся в практике российского 

литературного образования, а также обусловленные историей России, ее культурой и традициями. В том числе данные 

тематические блоки определяются исходя из современного состояния отечественной  и мировой культуры, нацелены на 

формирование восприятия литературы  как саморазвивающейся эстетической системы,  на  получение  знаний  об  

основных произведениях отечественной и зарубежной литературы в их взаимосвязях, в контексте их восприятия, 

общественной и культурно-исторической значимости. 

 

1. Проблемно-тематические блоки 

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

«человек толпы», становление личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; 

личность и мир,  личность  и  Высшие начала). 

Личность и семья (место человека в семье и  бществе,  семейные  и  родственные  отношения; мужчина, женщина, 

ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни 

человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

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

система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы 

государства; законы морали и государственные законы; жизнь и идеология). 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения природы; проблемы болезни 

и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в истории; вечное и исторически 

обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, 

в настоящем и в проектах будущего). 

 

2. Историко- и теоретико-литературные блоки 

Литература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина и субъективная правда; проблема 

идеала, социального обустройства и нравственного самосовершенствования человека в литературе реализма). 

Литература модернизма – классическая и неклассическая, «высокого модернизма» и авангардизма, отечественная и 

зарубежная (проблема традиции и новизны в искусстве; Серебряный век русской культуры: символизм, акмеизм, 

футуризм, неореализм, их представители). 

Литература советского времени (литература советская, русского зарубежья, проблема   

свободы   творчества    и    миссии    писателя; литература отечественная, в том числе родная (региональная), и зарубежная, 

переводы). Современный  литературный процесс (литература жанровая и нежанровая; современные литературные 

институции – 

писательские объединения, литературные премии, литературные издания и ресурсы; литературные события и заметные 

авторы последних лет). 

Литература и другие виды искусства (судьба художника в литературе и тема творчества в литературе, литература и 

театр, кино, живопись, музыка и др.; интерпретация литературного произведения). 

Для формирования рабочей программы углубленного  изучения  предмета  «Литература» список тематических блоков 

может быть расширен за счет дополнительных историко- литературных или теоретико-литературных блоков или за  счет  

углубления  и  более детального рассмотрения предлагаемых. Составитель рабочей программы может выбрать любой 

другой  принцип  организации  учебного материала в модуле, так как основополагающим условием является достижение 

заявленных в Примерной основной образовательной программе результатов. 

 

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 иучения 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; 
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развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию 

с его  помощью,  использованию  иностранного  языка  в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков (грамматика, лексика, 

фонетика и орфография) и коммуникативных  умений  в  основных  видах речевой деятельности: говорении, аудировании, 

чтении и письме. Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных 

ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный  язык»  на  базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с 

требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет  выпускникам  самостоятельно  

общаться  в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как  средство  коммуникации,  и в соответствии с «Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком». 

Освоение 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 и личной сферах. Пороговый   уровень,   

которого   достигает   выпускник,   освоивший   программу   предметов 

«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык»  (базовый  уровень),  соответствует уровню B1 по шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком». 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. 

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, 
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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 

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; notso … 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 (lookafter, giveup, beover, writedowngeton). 

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 – 

gettoknowsomebody, keepintouchwithsomebody, lookforwardtodoingsomething) 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 
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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 

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. 

 

Углубленный уровень Коммуникативные умения Говорение 

Диалогическая речь 

Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. Типы текстов: интервью, 

модерация, обсуждение. Умение  бегло  говорить  на  различные  темы в ситуациях официального и неофициального 

общения, в том числе и в рамках выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 

 

Монологическая речь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться по широкому кругу вопросов, в том 

числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к 

участникам мероприятия,  изложение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

(радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; объявлений по громкоговорителю – информации, правил, 

предупреждений) монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной 

тематики. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой дискуссии или доклада. Типы текстов: 

выступление на конференции, ток-шоу, теледебаты, обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная 

система доказательств. Разговорная речь в пределах литературной нормы. 

Чтение 

Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного, научного, официально-делового). Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы 

текстов: аннотация, статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты), 

договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковом словаре, дискуссии в блогах,  

материалы  вебинаров.  Детальное  понимание  сложных текстов. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции 

автора  и  организации  текста. 

Письмо 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики. Написание текстов с четкой структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, 

примеры и выводы, на широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, резюме, аннотация 

к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат по 

конкретному вопросу, комментарий, аргументация точки зрения. 

Языковые навыки 

 

 

 

 

 

 

Фонетическая сторона речи 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение передавать смысловые нюансы 

высказываний с помощью интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без орфографических 

и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание. 

Грамматическая сторона речи 
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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 использование в речи различных союзов и средств связи 

(tobeginwith, asfollows, inconclusion). Распознавание и употребление  в  устной  и  письменной  коммуникации различных 

частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с конструкциями … as; 

notso … as; either … or; neither … nor. Распознавание и употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление в 

речи широкого спектра глагольных структур. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи». Распознавание и употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с 

выбранным профилем. Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

 

Предметное содержание речи Повседневная жизнь 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба 

и любовь. 

Здоровье Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес. 

Городская и сельская жизнь 

Развитие города и регионов. 

Научно-технический прогресс 

Дистанционное образование. Робототехника. 

Природа и экология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. Деятельность различных организаций по 

защите окружающей среды. Экотуризм. 

Современная молодежь 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. Волонтерство. 

Страны изучаемого языка 

Политические и экономические системы. Выдающиеся  личности  в  истории  стран изучаемого языка. Искусство. 

Современные профессии 

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии. 

Иностранные языки 

Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык. 

Культура и искусство 

Классическое и современное искусство. Изобразительные  (живопись,  архитектура, скульптура, графика) и 

неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография)  виды  искусства. Мода и дизайн как часть культуры. 

Альтернативные виды искусства: граффити, 

декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи.  Произведения искусства и отношение к ним. 

 

История 

Примерная программа учебного предмета  «История»  на  уровне  среднего  общего образования разработана на основе 

требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

Место учебного предмета «История» 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного предмета в 10–11-х классах. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) истории и 

отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История России»). Предмет «История» на углубленном уровне 

включает в себя расширенное содержание 

«Истории» на базовом уровне,  а также повторительно-обобщающий курс  «История России   до 1914 года», направленный 

на подготовку к итоговой аттестации и вступительным испытаниям в вузы. 

 

Общая характеристика примерной программы по истории 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СОО, главной 

целью школьного исторического образования является формирование у обучающегося целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей  взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места  и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую  историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по  основным  этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России. 
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Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История» (базовый уровень) в старшей 

школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли 

в решении задач прогрессивного развития России  в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета «История» (углубленный уровень) 

являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, представлений об 

историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории Российского 

исторического общества базовыми принципами школьного исторического образования являются: 

идея  преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов становления   и развития российской 

государственности, формирования государственной территории и единого многонационального российского народа, а 

также его основных символов и  ценностей; 

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее 

развития, места и роли в мировой истории  и  в  современном  мире; 

ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и 

ответственность; воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании 

российской гражданской идентичности и патриотизма; общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в Новейшей истории. 

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих образовательных и 

воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований; 

многоуровневое представление истории в  единстве локальной,  региональной,  отечественной и мировой истории, 

рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; исторический подход как 

основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла; 

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию. 

 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм,  консерватизм,  социал-демократия,  анархизм.  Рабочее и социалистическое 

движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и  

континентальные  империи.  Мировой порядок перед Первой мировой  войной.  Антанта  и Тройственный союз.  Гаагские 

конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой 

мировой войны. Причины Первой мировой войны. 

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, 

России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. Бег к морю». Сражение 

на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское 

сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи.Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение 

Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. 

Геноцид в  Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. 
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Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. 

Война в Азии.  Капитуляция  государств  Четверного  союза. Новые методы ведения войны. Националистическая 

пропаганда.  Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики 

политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировой войны. 

 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: независимость и вхождение в 

СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной 

Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская  республика.Образование  республики  в  Турции  и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция.  Версальская  система. Лига наций. Генуэзская 

конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской 

системы. Планы Дауэса  и  Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая 

Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана- Келлога. 

 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация.  Экономический бум. Процветание. Возникновение массового 

общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов.  Авторитарные 

режимы в Европе: Польша и Испания.Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и гражданская война с 

коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая.Становление демократических институтов и политической 

системы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в 

Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. Социально-политические 

последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» 

Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового 

экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход 

нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных 

ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции.VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта». Революция в 

Испании. Победа «Народного фронта»  в  Испании.  Франкистский  мятеж и фашистское вмешательство. Социальные 

преобразования в Испании. Политика 

«невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское 

соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости 

Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо- китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-

советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной 

Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. 

Психоанализ.Потерянное поколение.Ведущие деятели  культуры  первой  трети  ХХ в. Тоталитаризм и 

культура.Массовая культура. Олимпийское движение. 

 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», 

«линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-
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германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. 

Разгром Франции и ее  союзников.  Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-

германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. Формирование 

Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд- лиз. Идеологическое и политическое 

обоснование агрессивной  политики  нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы 

союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль- Аламейне. Стратегические 

бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом 

океане. Тегеранская конференция. 

«Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок».  Нацистская политика геноцида, холокоста. 

Концентрационные лагеря.  Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения.  Массовые расстрелы 

военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской коалиции Румынии и 

Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка 

переворота в Германии 20 июля 1944 г.  Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР 

в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской 

коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Наступление союзников против Японии. 

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

 

Соревнование социальных систем Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания.  

«Народная демократия» и установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. 

Советско- югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на 

ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление международной напряженности 

после смерти И. Сталина. Нормализация советско- югославских отношений. Организация Варшавского договора. 

Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. 

«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. 

Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально- освободительные и коммунистические 

движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-

китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая восточная 

политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. 

Возвращение к политике «холодной войны». 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

Изучение географии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и включает расширение 

предметных результатов и содержания,  ориентированных  на подготовку к последующему профессиональному 

образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 

базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний; формирование умения применять полученные знания 

для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации. Изучение предмета 

на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и  оценивать  

последствия бытовой и производственной деятельности человека, моделировать и проектировать территориальные 

взаимодействия различных географических явлений и процессов. 

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. 

Примерна 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. 

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. 
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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. 

 

Углубленный уровень География в современном мире 

География в системе естественно-научных и гуманитарных знаний. История географии как науки. Основные теории и 

концепции современной  географии.  Значение  географической  науки для современного общества. Методы 

географической науки (описательный, сравнительно-географический, картографический, статистический,

 полевой, математический, моделирования, районирования, аэрокосмический, геоинформационный). 

Целостность географического пространства. Географические оболочки. Ноосфера. Географическая картина мира. 

Пространственная дифференциация объектов и явлений. Основные подходы к районированию территории. 

Территориальные системы. Иерархия природно-хозяйственных систем. Пространственные модели в  географии. 

Геоинформационные системы. Географические прогнозы. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем 

современности. Международное сотрудничество как  инструмент  решения глобальных проблем. 

 

Физическая география 

Физическая география. Дисциплины, входящие в физическую географию: геоморфология, метеорология и климатология, 

науки о природных водах (гидрология, океанология, гидрогеология, гляциология), геокриология (мерзлотоведение), 

почвоведение, биогеография, фенология. 

Географические объекты, процессы и явления. Физико-географическая дифференциация. Важнейшие факторы физико-

географической дифференциации (суммарная солнечная радиация, атмосферные осадки). 

Геологические объекты и процессы. Развитие земной коры во времени. Геологическая хронология. Этапы геологической 

истории земной коры. Тектоника литосферных плит. 

Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические, экологические. Эндогенные и 

экзогенные процессы и рельеф. Антропогенный фактор рельефообразования. 

Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты и свойства. Группировка природных 

комплексов по размерам и сложности организации. Физико- географическое районирование. Природно-антропогенные 

комплексы. Природно- антропогенные комплексы разного ранга. 

 

 

 

 

 

 

Катастрофические и неблагоприятные природные процессы. География природного риска. 

 

Социально-экономическая география мира 

Экономическая и социальная география. Дисциплины,  входящие  в  социально- экономическую географию (география 

населения, география мирового хозяйства, география сельского хозяйства, география промышленности,  география  

сферы  обслуживания,  география внешнеэкономических связей, в том числе  география  внешней  торговли,  география 

транспорта, региональная экономическая география, политическая география география культуры (культурная 

география). Представление о геополитике, геоэкономике, географии потребления). 

Экономико-географическое положение. Методы оценки экономико-географического положения. 

Природные условия жизни общества. Теории географического детерминизма. Природно- ресурсный потенциал 

территории. Виды природных ресурсов. Природопользование. Рациональное и нерациональное использование 

природных ресурсов. Изменение значения отдельных ресурсов на различных исторических этапах. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. Обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий. 

География населения. Расселение человека по планете. Численность, воспроизводство, динамика изменения численности 

населения. Демографический переход. Демографическая политика. Демографические кризисы. Размещение и плотность  

населения.  Факторы, влияющие на размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, 

этнический, религиозный составы, городское и сельское население). География религий. Этногеография. Основные очаги 

этнических и конфессиональных конфликтов. Миграции населения. География рынка труда и  занятости.  Расселение  

населения. Сельское и городское расселение. Урбанизация. Геоурбанистика. 
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География мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура  мирового хозяйства. Географическое 

разделение труда. Развитие географического разделения труда. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. Факторы размещения производства. Изменение отраслевой структуры. Развитие сферы услуг. 

География внешнеэкономических связей. Международные экономические отношения. Мировой рынок товаров и услуг. 

Особые экономические зоны. Международные организации (интеграционные экономические союзы). 

Транснациональные корпорации. Географические аспекты глобализации. 

География транспорта. Основные преимущества различных видов транспорта.  Транспортная инфраструктура. Мировая 

транспортная система. Транспорт и окружающая среда. 

География мировой торговли. Пространственная структура мировой торговли. Основные направления оборота 

наиболее важных товаров и услуг. 

Региональная экономическая география. Определение специализации отдельных стран и районов. Комплексная 

географическая характеристика крупнейших стран и регионов мира. Особенности экономико-географического 

положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, инфраструктуры, культуры, современных проблем 

развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны- экспортеры основных видов продукции. 

Политическая география и геополитика. Территориально-политическая организация общества. Формирование мирового 

геополитического пространства. 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и 

политических отношений. Особенности географии экономических, политических, культурных и научных связей России 

со странами мира. 

Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития России. 

 

Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с комплексом социальных, 

общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является 

интегративным, включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной 

психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с 

позиции какой-либо одной науки, а  комплексно.  Данный  подход  способствует формированию у обучающихся 

целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования  обеспечивает  

преемственность по отношению к содержанию  учебного предмета 

«Обществознание» на  уровне основного  общего  образования  путем  углубленного изучения 

 

ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более  высоком  теоретическом  уровне, введения нового 

содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, 

умений и  представлений  в  области наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие 

выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

Задачами реализации примерной программы учебного  предмета  «Обществознания»  на уровне среднего общего 

образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские  позиции  в  

деятельности,  правосознания,  экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, 

способности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об  обществе как  целостной развивающейся системе в единстве  и взаимодействии его основных 

сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных 

ценностей,  прогнозировать  последствия  принимаемых  решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа 

для реконструкции  недостающих  звеньев  с  целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 



29 
 

Примерная программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и  право) для базового уровня среднего 

общего образования составлена на  основе  модульного принципа построения учебного материала, не  задает  

последовательности  изучения материала, распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение 

учебного предмета. 

Примерная программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса, за пределами которого  остается  возможность  авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат  биологической  и  социокультурной  эволюции.  Понятие  культуры. Материальная и духовная 

культура,  их  взаимосвязь.  Формы  и  виды  культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, 

контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его  основные функции. 

Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты)  социализации.  

Мышление,  формы  и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, 

потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. 

Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и 

социально- гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы  и  методы  

научного  познания.   Особенности   социального   познания. Духовная  жизнь  и  духовный  мир  человека.  Общественное  

и   индивидуальное сознание.  Мировоззрение,  его  типы.  Самосознание  индивида   и   социальное поведение. 

Социальные  ценности.  Мотивы  и  предпочтения.  Свобода  и ответственность. Основные направления развития  

образования.  Функции  образования как социального института. Общественная значимость  и  личностный  смысл  

образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное  строение  общества:  элементы  и   подсистемы.  Социальное  взаимодействие  и общественные отношения. 

Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального  изменения.  Основные  

направления  общественного  развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы  социального  прогресса:  

реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. 

Общество и человек  перед  лицом  угроз  и  вызовов  XXI века. 

 

 

 

 

 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

В соответствии с принятой  Концепцией  развития  математического  образования  в Российской Федерации, 

математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: 

«предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для 

дальнейшей успешной жизни в обществе»; 

«обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых достаточна для 

продолжения образования в различных направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»; 

«в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии 

с их запросами к уровню подготовки в сфере математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического образования: 

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

 

1) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют заниматься творческой и 

исследовательской работой в области математики, физики, экономики и других областях. 
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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 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 
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Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа и десятичная  система счисления. 

Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2, 3,    4, 5, 9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. 

Решение арифметических задач практического содержания. 

Целые числа. Модуль числа и его свойства. 

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление,  приближение.  Решение  практических задач на прикидку и  

оценку. 

Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень с натуральным и целым показателем. 

Свойства степеней. Стандартный вид числа. 

Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения. 

Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение иррациональных чисел. 

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень уравнения. Линейные, квадратные 

уравнения и системы линейных уравнений. 

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты.  Числовые  неравенства и их свойства. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы.  Числовые промежутки. Объединение и пересечение промежутков. 

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. График функции. Линейная функция. 

Ее график. Угловой коэффициент прямой. 

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции.  

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. 

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. 
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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. 

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  . 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 

Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного аргумента.. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение функции. 

Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции.Тригонометрические функции y  cos x, y 

 sin x, y  tgx . Функция y  ctgx . 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. 

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. 
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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. 

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. 

 

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 . 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. 
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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. 

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. 

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. 
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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 равно 

наклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. 

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, 

шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус. 

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения. 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число.  Угол между векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула расстояния от точки до 

плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод формул объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об 

отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь сферического пояса. Объем 

шарового слоя. Применение объемов при решении задач. 

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. Движения в пространстве: 

параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием стереометрических методов. 

 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм  для  представления  данных.  Решение задач на применение описательных 

характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии  и  стандартного  

отклонения.  Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. 

Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 
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Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения.  Распределение суммы и произведения 

независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Бинарная   случайная   величина,    распределение    Бернулли.    Геометрическое распределение. Биномиальное 

распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

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.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. 
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Среды быстрой разработки программ.  Графическое  проектирование  интерфейса пользователя. Использование модулей 

(компонентов) при разработке программ. 

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. 

 

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. 

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. 
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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 

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. 
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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 еопределенностей 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. 

 

Астрономия 

Астрономия — наука, изучающая строение и развитие космических тел, их систем и всей Вселенной. Методы 

астрономических исследований очень разнообразны. Одни из них применяются при определении положения космических 

тел  на  небесной  сфере,  другие  — при изучении их движения, третьи — при исследовании характеристик космических 

тел различными методами и, соответственно, с помощью различных инструментов ведутся наблюдения Солнца,  

туманностей, планет, метеоров, искусственных спутников  Земли.  Учебная дисциплина «Астрономия» изучается на 

базовом уровне ФГОС среднего общего образования, основывается на знаниях обучающихся, полученных при изучении 

физики, химии, географии, математики в основной школе. Важную роль в освоении содержания программы играют 

собственные наблюдения обучающихся. Специфика планирования и организации этих наблюдений определяется двумя 

обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное 

время. Во- вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином занятии, могут  быть  в  это время недоступны 

для наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия 

их видимости. При невозможности проведения собственных наблюдений за небесными телами их можно заменить на 

практические задания с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, в частности 

картографических сервисов (GoogleMaps и др.). В зависимости от профиля профессионального образования, специфики 

осваиваемых профессий СПО или специальностей СПО последовательность и глубина изучения тем 

общеобразовательной дисциплины «Астрономия» могут иметь свои  особенности.  Это  выражается  через содержание 

обучения, количество часов,  выделяемых  на  изучение  отдельных  тем программы, глубину их освоения обучающимися, 

через объем и характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов. При отборе 

содержания учебной дисциплины «Астрономия» использован  междисциплинарный  подход,  в соответствии с которым 

обучающиеся должны усвоить знания и умения, необходимые для формирования единой целостной естественно-научной 

картины мира, определяющей формирование научного мировоззрения, востребованные в жизни и в практической 

деятельности. В целом учебная дисциплина «Астрономия», в содержании которой ведущим компонентом являются 

научные знания и научные методы познания, не только позволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира, 

но и пробуждает у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу,  готовность  к  выбору действий 

определенной направленности, умение использовать методологию  научного познания для изучения окружающего мира. 

В процессе освоения ОПОП СПО на  базе основного общего образования с получением среднего  общего  образования  

(ППКРС,  ППССЗ) подведение результатов обучения по учебной дисциплине «Астрономия» осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации. 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации.  Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 

 

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. 
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Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные в познавательном и 

мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения 

веществ их свойствами; материальное единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в 

создании  новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и включает расширение 

предметных результатов и содержания,  ориентированное  на  подготовку к последующему профессиональному 

образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 

базовым курсом, освоения основ наук, систематических  знаний;  умение  применять  полученные знания для решения 

практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации; умение систематизировать и 

обобщать полученные  знания.  Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 

умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с получением, применением и переработкой веществ. 

Изучение предмета «Химия» в части  формирования  у  обучающихся  научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов  познания,  а  также  практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

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 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. 
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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. 

 

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 о 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. 
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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. Охрана гидросферы, почвы, 

атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

 

Углубленный уровень Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место      и значение органической 

химии в системе естественных наук.   Взаимосвязь неорганических    и органических веществ. 

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. Международная 

номенклатура и принципы образования названий органических соединений. Классификация и  особенности  

органических  реакций.  Реакционные  центры. Первоначальные понятия о типах и механизмах органических реакций. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и ионный механизмы 

реакции. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-гибридизация орбиталей атомов углерода. 

Гомологический  ряд  и  общая  формула  алканов. Систематическая номенклатура алканов и радикалов. Изомерия 

углеродного скелета. Физические свойства алканов. Закономерности изменения физических свойств. Химические 

свойства алканов: галогенирование, дегидрирование, термическое разложение, крекинг как способы получения 

важнейших соединений в органическом синтезе. Горение  алканов  как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту. Изомеризация как способ получения высокосортного бензина. Механизм реакции 

свободнорадикального замещения. Получение алканов. Реакция Вюрца. Нахождение в природе и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов.  Общая  формула  циклоалканов. Номенклатура циклоалканов. Изомерия 

циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, пространственная (цис-транс-изомерия). Специфика свойств 

циклоалканов с малым размером цикла. Реакции присоединения и радикального замещения. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-гибридизация орбиталей атомов углерода. - 

и -связи. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного 

скелета, положения кратной связи, пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. Физические свойства  

алкенов. Реакции электрофильного присоединения как способ получения  функциональных производных углеводородов. 

Правило Марковникова, его электронное обоснование. Реакции окисления и полимеризации.Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Промышленные и лабораторные  способы  получения  алкенов.  

Правило Зайцева. Применение алкенов. 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в молекуле. Особенности 

электронного и пространственного  строения  сопряженных алкадиенов. Общая формула алкадиенов. Номенклатура и 

изомерия алкадиенов. Физические свойства алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения 

(гидрирование, галогенирование), горения и полимеризации. Вклад С.В.  Лебедева  в  получение синтетического каучука. 

Вулканизация каучука. Резина.Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства и применение. Получение 

алкадиенов. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-гибридизация орбиталей атомов углерода. 

Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура. Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, 

межклассовая.  Физические  свойства алкинов. Химические свойства алкинов: реакции присоединения как способ 

получения полимеров и других полезных продуктов. Реакции замещения. Горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным 

методом. Применение ацетилена. 

Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном и пространственном строении бензола. 

Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Общая формула аренов. Физические свойства бензола. Химические 

свойства бензола: реакции электрофильного замещения (нитрование, галогенирование) как  способ  получения 

химических средств защиты растений; присоединения (гидрирование, галогенирование) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакция горения. Получение бензола. Особенности химических свойств толуола. 
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Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Ориентационные эффекты заместителей. Применение гомологов 

бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая формула предельных одноатомных 

спиртов.  Изомерия.  Физические  свойства  предельных одноатомных спиртов. Водородная связь между молекулами и 

ее влияние на физические свойства спиртов. Химические свойства: взаимодействие с натрием как способ установления 

наличия гидроксогруппы, с галогеноводородами как способ  получения  растворителей,  внутри- и межмолекулярная 

дегидратация. Реакция горения: спирты как топливо. Получение этанола: реакция брожения глюкозы, гидратация 

этилена. 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.  Физические свойства фенола. 

Химические  свойства  (реакции  с  натрием,  гидроксидом натрия, бромом). Получение фенола. Применение фенола. 

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов.  Строение  предельных  альдегидов. Электронное и 

пространственное строение  карбонильной  группы. Гомологический ряд, общая формула, номенклатура и изомерия 

предельных альдегидов. Физические свойства предельных альдегидов. Химические свойства предельных альдегидов: 

гидрирование; качественные реакции на карбонильную группу (реакция  «серебряного зеркала», взаимодействие с 

гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в  промышленных  сточных  водах.  

Получение  предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена (реакция Кучерова). Токсичность 

альдегидов. Применение формальдегида  и  ацетальдегида.  Ацетон  как  представитель кетонов. Строение молекулы 

ацетона. Особенности реакции окисления ацетона. Применение ацетона. 

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Строение предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Электронное и пространственное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая 

формула предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот (реакции с металлами, основными оксидами, 

основаниями и солями) как  подтверждение  сходства  с неорганическими кислотами. Реакция  этерификации  и  ее  

обратимость.  Влияние заместителей в углеводородном радикале на силу карбоновых кислот. Особенности  химических 

свойств  муравьиной  кислоты.  Получение  предельных  одноосновных карбоновых кислот: окисление алканов, алкенов,  

первичных  спиртов,  альдегидов.  Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, уксусная и бензойная. 

Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Оптическая изомерия. Асимметрический атом углерода. 

Применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура  сложных  эфиров.  Межклассовая  изомерия с карбоновыми 

кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации. Применение сложных эфиров в 

пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Физические  свойства  жиров.  Химические свойства жиров: гидрирование, 

окисление. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших  карбоновых  кислот.  

Применение  жиров.  Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение  углеводов  в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: ацилирование, алкилирование, спиртовое и молочнокислое брожение. 

Экспериментальные доказательства наличия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы. Фруктоза  

как  изомер глюкозы.Рибоза и дезоксирибоза. Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их строение и 

физические свойства. Гидролиз сахарозы,лактозы, мальтозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. 

Химические  свойства  крахмала (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения 

крахмала в продуктах питания). Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных эфиров. Применение 

и биологическая роль углеводов. Окисление углеводов – источник энергии живых организмов. Понятие об искусственных 

волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая  связь  между  классами  органических соединений. 

Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов по типу углеводородного радикала и числу 

аминогрупп в молекуле. Электронное и пространственное строение предельных аминов. Физические свойства аминов. 

Амины как органические основания: реакции с водой, кислотами. Реакция горения. Анилин как представитель 

ароматических аминов. Строение  анилина.  Причины  ослабления  основных  свойств анилина в сравнении с аминами 

предельного ряда. Химические свойства анилина: заимодействие с кислотами, бромной водой, окисление. Получение 

аминов алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных углеводородов. Реакция Зинина. Применение 

аминов в фармацевтической промышленности. Анилин как сырье для производства анилиновых красителей. Синтезы на 

основе анилина. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура.  Строение  аминокислот.  Гомологический  ряд предельных аминокислот. 

Изомерия предельных аминокислот. Физические свойства предельных аминокислот. Аминокислоты как амфотерные 
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органические соединения. Синтез пептидов. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области 

применения аминокислот. Белкикак природные биополимеры. Состав и строение белков. Основные аминокислоты, 

образующие белки. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. 

Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. Достижения в изучении строения и синтеза 

белков. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное строение, ароматический характер, 

различие в проявлении основных свойств. Нуклеиновые кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав 

нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 

Высокомолекулярные соединения. Основные понятия высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации. Классификация полимеров. Основные способы получения высокомолекулярных 

соединений: реакции полимеризации и поликонденсации.  Строение   и   структура   полимеров.   Зависимость   свойств   

полимеров  от строения молекул. Термопластичные и термореактивные полимеры. Проводящие органические полимеры. 

Композитные  материалы.  Перспективы  использования композитных материалов.  Классификация  волокон.  

Синтетические  волокна.  Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение, свойства. Практическое использование 

волокон. Синтетические пленки: изоляция для проводов, мембраны для опреснения воды, защитные пленки для 

автомобилей, пластыри, хирургические повязки. Новые технологии дальнейшего совершенствования полимерных 

материалов. 

 

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 и 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 и 

жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительный 

потенциалсреды. 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.  
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Биология 

В системе естественно-научного образования  биология  как  учебный  предмет  занимаетважное место в формировании: 

научной картины мира;  функциональной  грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой 

природе и человеку; собственной позиции по  отношению  к  биологической информации, получаемой из разных 

источников. Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно- исследовательской деятельности, научными 

методами решения различных теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной    и общекультурной 

подготовки выпускников. Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему 

профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем 

предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и методами изучения органического мира. Изучение 

биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение  полученных  знаний для решения практических и учебно-

исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать полученные 

знания; овладение основами исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного оформления 

полученных результатов; развитие способности моделировать  некоторые  объекты  и процессы, происходящие в живой 

природе. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет  формировать  у обучающихся  умение  анализировать, 

прогнозировать и  оценивать с позиции экологической безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применения научных знаний основано на  

межпредметных  связях  с предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

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, 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. 
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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.  

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. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

2.2.1. Целевой раздел 

Приоритетными направлениями программы являются формирование компетенций в области применения 

информационно-коммуникационных средств и реализации учебно- исследовательской и проектной деятельности в 

процессе образования. 
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Основной целью реализации ООП СОО является создание условий, обеспечивающих освоение учащимися 

содержания Стандарта и достижения ими результатов школьного образования на уровне, позволяющем: 

• - продолжать свою образовательную деятельности в системе высшего, среднего специального, начального 

профессионального образования; 

• - строить профессиональную карьеру; 

• - осуществлять успешную самореализацию в семье, профессионально-социальной группе и обществе. 

Достижение указанной цели предполагает выполнение школой  образовательных  задач по формированию у учащихся 

собственного опыта решения познавательных, коммуникативных, организационных и других практических проблем, а 

также нравственных и иных ценностно-ориентационных проблем, актуальных для ситуации их жизненного развития. 

Процесс освоения учащимися образовательной программы представляет собой непрерывное получение ими 

осознаваемого опыта успешного применения следующих комплексных умений: 

1. «Умение учиться». 

Круг решаемых учеником проблем: выбор индивидуальной образовательной программы, обеспечивающей 

возможность реализации образовательных планов после школы, основанной на взаимосвязи формального (школьного) 

образования, неформального образования и 

самообразования. 

1. Освоение источников образовательной информации: учебная литература, аутентичные тексты (научная, 

научно-популярная литература, музейные экспозиции и т.п.); интернет-ресурсы; иноязычные источники. 

2. Теоретические основы образовательной деятельности: освоение методов системного, культурологического 

или любого другого научного способа познания явлений действительности. 

3. Умение планировать различные виды образовательной деятельности, включая распределение ресурсов 

времени; умение искать и практически оценивать различные источники образовательной информации. 

4. «Умение объяснять явления действительности». 

5. Круг решаемых учеником проблем: описание и объяснение явлений действительности, которые не были 

предметом изучения в учебных дисциплинах; обоснование собственных и оценка чужих версий. 

6. Освоение источников образовательной информации: аутентичные тексты, материалы СМИ, материалы 

собственных наблюдений и исследований. 

7. Освоение методов системного, культурологического или любого другого научного способа познания явлений 

действительности; базовые понятия учебных дисциплин. 

8. Умение выделять существенные и несущественные признаки изучаемых явлений, устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, выявлять тенденции, выдвигать 

 

 

 

 

9. гипотезы относительно факторов, влияющих на изменения в природной, социальной, технической, культурной 

среде, объяснять явления действительности другим людям, различающимся уровнем компетентности. 

10. «Умение ориентироваться в мире ценностей». 

11. Круг решаемых учеником проблем: анализ политических программ, социальных проектов, взглядов на явления 

духовной жизни; определение собственной позиции по актуальным проблемам общественной жизни; 

согласование взглядов на решение глобальных проблем. 

11.2 Освоение источников образовательной информации: аутентичные тексты, отражающие различные взгляды на 

сущность и пути решения актуальных общественных проблем. 

11.3 Освоение методов системного, культурологического или любого другого научного способа познания явлений 

действительности; ориентация в мировоззренческих системах; базовое понятие общеобразовательных 

дисциплин. 

11.4 Умение сравнивать разные взгляды на одни и те же проблемы, выявлять их ценностные основания, 

формулировать критерии оценки анализируемых взглядов, формулировать и аргументировать собственную 

позицию. 

12. «Умение решать проблемы, связанные с выполнением человеком определённой социальной роли». 

13. Круг решаемых учеником проблем: выбор способов поведения в типичных жизненных  ситуациях, 

возникающих при выполнении определенной социальной роли (принятие решения в качестве избирателя, 

потребителя, пользователя, учащегося и т.д.). 

13.2 Освоение способов работы с различными видами источников деловой информации (нормативные акты, 

включая акты образовательных учреждений; инструкции; реальные объявления; отчеты; интервью 

официальных лиц и т.п.). 

13.3 Освоение научных понятий изучаемых учебных дисциплин, которые возможно использовать при анализе 

конкретных жизненных ситуаций. 
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13.4 Умение работать с различными видами текстов, умение выявлять и описывать ситуацию выбора 

(формулировать задачу выбора), умение определять критерии предпочтений. 

14. «Способность ориентироваться в мире профессий, ситуации на рынке труда и образовательных услуг в 

сфере профессионального образования». 

15. Круг решаемых проблем: планирование профессионального образования. 

15.2 Освоение источников образовательной информации: поисковые системы (Интернет), справочная литература, 

компетентные специалисты; интервьюирование работников системы профессионального образования, 

учащихся и выпускников этих учебных заведений. 

15.3 Освоение базовых теоретических основ образовательной деятельности и непрерывного образования, 

концепции «вертикальной и горизонтальной карьеры», самореализации. 

15.4 Развитие исследовательских умений в области анализа собственных притязаний, образовательных и 

профессиональных интересов. 

16. Результаты освоения ООП СОО структурируются в трёх областях, в соответствие с основной областью их 

проявления: 

16.2 - личностные результаты; 

16.3 - метапредметные результаты; 

17. - предметные результаты; 

18. Целью Программы развития универсальных учебных действий 

19. реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного подхода, 

развивающего потенциала основного общего образования; 

20. повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных 

предметных областях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности; 

21. формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков 

разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного 

или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

22. Задачи Программы развития универсальных учебных действий 

23. формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

24. формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для 

решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

25. повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и  учебных  действий, формирования 

компетенций и компетентностей в предметных  областях,  учебно- исследовательской деятельности; 

26. формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно- практические конференции, 

олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.); 

27. овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

28. формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение информационно-

коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами  информационной  безопасности, умением безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

28.2.1. Содержательный раздел Механизмы реализации 

29. формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 

10-11 классы 

Личностные УУД включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и 

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

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

- Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав  и свобод человека, 
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осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции 

и ответственному поведению в современном обществе 

- осознание роли иностранного языка как средства содействия ознакомлению с культурой своего народа 

представителей других стран 

-совершенствование собственной речевой культуры. 

-формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

- осознание роли русского языка как государственного языка РФ; 

- готовность практически использовать русский язык в межличностном и межнациональном общении; 

- личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей профессии, их социальная адаптация в 

соответствии с собственными интересами и возможностями 

-реализация мотивов образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода., 

-принятие системы ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений результатам 

обучения. 

-Понимание ценности науки для удовлетворения производственных и культурных потребностей человека. 

- проявление личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз 

Метапредметные УУД 

Регулятивные УУД 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждения, видеть различные стратегии решения 

задач; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем и организовывать сотрудничество для их решения; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера. 

-умение самостоятельно определять сферу своих интересов; овладение приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему 

-умение демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и неучебных ситуациях. 

-способность и готовность к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка. Использование 

иностранного языка в других областях знаний. 

-способность сознательно организовать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др., 

контролировать и корректировать деятельность, давать ее оценку 

-Умение генерировать идеи и определять средства для их реализации 

-проявление способности к мобилизации сил и энергии в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

-проявление способности к волевому усилию к выбору в чрезвычайной ситуации и к преодолению препятствий; 

-уметь вносить необходимые дополнения и коррективы в план, и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта. 

-умение оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности 

Познавательные УУД 

- моделирование пространственных тел; 

- совершенствование умений в использовании знаково-символьной записи математического понятия; 

- использование индуктивного умозаключения; 

- умение приводить контрпримеры. 

-знания норм русского литературного языка и речевого этикета и использование их в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

-создание текстов, различных по жанру и стилю, с учетом сферы и ситуации общения; владение литературоведческой 

терминологией. 

-владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы), 

-способность к решению творческих задач, участие в проектной и учебно- исследовательской деятельности 

-понимание различий между исходными фактами и гипотезами, теоретическими моделями и реальными объектами 

для их объяснения, 

-овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей, процессов или явлений. 

-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний 

-Чтение аутентичных текстов с извлечением необходимой информации, умение анализировать информацию, 

сопоставлять факты, делать заключения и выводы, составлять аннотацию прочитанного текста, выражая свое мнение 

- освоить приемы действий в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
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-уметь анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения 

  

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

- умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, работать в группах над задачами 

исследовательского характера; 

- умение контролировать, корректировать и оценивать свои действия и действия партнеров. 

-написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; 

классных и домашних творческих работ, создание рефератов на литературные и общекультурные темы. 

-дальнейшее развитие и активное проявление коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной), включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли. 

-готовность практически использовать приобретенные знания по иностранному языку. 

-владение навыками организации и участия в коллективной деятельности, 

-объективное определение своего вклада в общий результат, 

-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

-развитие навыков взаимодействия с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для 

решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

Задачи развития УУД 

 

9-11 класс 

Личностные УУД 

Предложите новый (иной) вариант… 

Разработайте план, позволяющий (препятствующий)… Найдите необычный способ, позволяющий… 

Определите возможные критерии оценки… 

Выскажите критическое суждение о … 

Регулятивные УУД 

Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые для того, чтобы… Постройте прогноз развития… 

Изложите иначе (переформулируйте) идею о том, что… Предложите способ, позволяющий… 

Проведите (разработайте) эксперимент, подтверждающий, что… Проанализируйте структуру… с точки зрения… 

Составьте перечень основных свойств…, характеризующих… с точки зрения… 

Выявите принципы, лежащие в основе… 

  

Оцените значимость …для… 

Оцените возможности … для … 

Познавательные УУД 

Прочитайте самостоятельно 

Изложите в форме текста Вспомните и напишите… Изобразите информацию о  …  графически Сравните … и …, а 

затем обоснуйте… 

Раскройте особенности… 

Найдите в тексте (модели, схеме и т.п.) то, что… Сравните точки зрения … и … на … 

Проведите экспертизу состояния … 

Коммуникативные УУД 

Приведите пример того, что (как, где)… Придумайте игру, которая… 

Проведите презентацию… 

Выскажите критическое суждение о … 

Прокомментируйте положение о том, что… Изложите в форме… свое мнение… (понимание)… 
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9-11 класс 

Личностные УУД 

Предложите новый (иной) вариант… 

Разработайте план, позволяющий (препятствующий)… Найдите необычный способ, позволяющий… 

Определите возможные критерии оценки… 

Выскажите критическое суждение о … 

Регулятивные УУД 

Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые для того, чтобы… Постройте прогноз развития… 

Изложите иначе (переформулируйте) идею о том, что… Предложите способ, позволяющий… 

Проведите (разработайте) эксперимент, подтверждающий, что… Проанализируйте структуру… с точки зрения… 

Составьте перечень основных свойств…, характеризующих… с точки зрения… 

Выявите принципы, лежащие в основе… 

Оцените значимость …для… 

Оцените возможности … для … 

Познавательные УУД 

Прочитайте самостоятельно 

Изложите в форме текста Вспомните и напишите… Изобразите информацию о  …  графически Сравните … и …, а 

затем обоснуйте… 

Раскройте особенности… 

Найдите в тексте (модели, схеме и т.п.) то, что… Сравните точки зрения … и … на … 

Проведите экспертизу состояния … 

Коммуникативные УУД 

Приведите пример того, что (как, где)… Придумайте игру, которая… 

Проведите презентацию… 

Выскажите критическое суждение о … 

Прокомментируйте положение о том, что… Изложите в форме… свое мнение… (понимание)… 

 

 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирования компетенций и 

компетентностей в предметных областях, учебно- исследовательской деятельности; 

 

УРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

-умение 

видеть 

проблему; 

-умение 

выдвигать 

гипотезы; 

-умение 

задавать 

вопрос; 

-умение 

давать 

определения 

понятиям; 

- умение клас 

сифицировать 

-умение 

работать с 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Система лабораторных 

работ и практикумов 

• Система уроков: 

- урок-семинар 

- урок – конференция 

- урок-путешествие 

- урок- презентация 

•  Система уроков с 

элементами 

исследования: 

-выступления с 

сообщениями 

-работа с источниками 

Естественнонаучно

е 

экспериментирова

ние 

10 классы 

Интегрированный 

проект «Я и мой 

мир» 

•  Система 

 научно-практи- 

 ческих 

 конферен-ций 

Реферативно- исследовательская 

деятельность 

10- 

 11классы Выступление с реферативно- 

исследовательскими работами 

 Система научно- 

 практических 

 конференций «Шаги 

 в XXI век» 
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- элементы дискуссии парадоксами; 

-умение 

наблюдать; 

-умение 

эксперимен- 

тировать 

-умение 

высказывать 

суждения и 

делать 

умозаключени

я (выводы); 

-умение 

создавать 

метафоры; 

-умение 

создавать 

тексты; 

-развитие 

дивергентного 

и 

конвергентног

о мышления 

  

-написания сочинений- 

рассуждений 

• Система домашних иссле- 

довательских 

заданий: 

-написание эссе 

-подготовка сообщений, 

презентаций 

- составление 

дневников наблюдения 

•  Система 

творческих домашних 

заданий: 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

(творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно- практические конференции, олимпиады, национальные и 

т. д.); 

 

10-11 класс 

« Мастер литературного перевода» (ин.яз.) 

«Геометрическое моделирование», « Звездная гипотенуза», « Конструктор задач», « Имена, события, легенды 17-21 

веков», «Реклама математического понятия», «Смотр знаний» 

«Модель функции», «Интерактивный буклет», «Поднимаем паруса» 

« Мир, в котором мы живем» 

Название проекта/ 

класс 

Вид 

деятельности 

учащихся 

Форма 

работы 

Продукт 

10 класс (англ.яз) 

Предметный проект в 

форме эссе 

Написание 

эссе по 

заданной теме. 

Индивидуал

ьная 

Эссе на заданную тему. 

10-11 классы 

«Мастер 

литературного 

перевода» (предметный, 

Работа над 

литературным 

переводом. 

Индивидуал

ьная 

Литературный перевод предложенного 

художественно го текста. 
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урочный)    

10 класс 

Реферативно- 

исследовательские 

работы (внеурочный, 

межпредметный, 

информационно- 

исследовательский) 

Реферативно- 

исследовательс

кая работа 

(познавательна

я, 

исследовательс

кая 

деятельность). 

Индивидуал

ьная 

Реферат и публичная защита с презентацией. 

- овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками 

и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение информационно-

коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) и сети Интернет. 

Компоненты ИКТ-компетентости учащихся 

 

Поиск и организация хранения информации 

 

� -умение искать информацию в любом источнике информации; 

� умение составлять сложный запрос для поиска информации в сети Интернет, базах данных; 

� умение анализировать результаты поиска информации; 

� умение указывать источники информации; 

� умение организовывать хранение информации в виде иерархической структуры. 

 Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: история, литература, технология, 

информатика и других предметов. 

Знакомство со средствами ИКТ, умение обращаться с устройствами ИКТ 

 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства  сетей,  принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы. 

 Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках изучения предметов: технология, 

информатика, а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 
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• выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием звуковых редакторов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала 

 Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: искусство, русский язык, 

иностранный язык, физическая культура, естествознание, а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

 

• Умение структурировать текст в соответствии с его смыслом, средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения; 

• осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

 Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: русский язык, иностранный язык, 

литература, история. 

Создание графических сообщений 

 Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, обществознание, 

география, история, математика. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

 

• Умение обрабатывать аудио запись при помощи компьютерных программ (например, осуществлять конвертацию 

форматов) 

 Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета искусство,   а также во внеурочной 

деятельности 

Создание восприятие и использование гипермедиа сообщений 

• Умение обрабатывать гипермедиа сообщение 

• Умение создавать веб-страницы с картинками, видео 

 Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, литература, русский 

язык, иностранный язык, искусство, могут 



 

 

 

 

 

достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета (умение создавать веб-страницы, размещать 

их на сервере, умение пользоваться конструктором сайта) 

• умение формировать электронное портфолио (умение работать с текстовыми редакторами, обрабатывать фото-видео 

материал) 

• умение строить диалог на телеконференции 

 Примечание. Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

 

2.2.1. Организационный раздел 

Главным результатом реализации программы становится способность использования универсальных учебных действий 

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,  проектной  и  социальной деятельности. 

Типовыми задачами применения универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования являются: 

1. Задачи, требующие создания алгоритмов, планов деятельности, выбора оснований для промежуточного контроля 

деятельности; 

2. Проектные задачи с самостоятельным выбором параметров оценки результатов и самостоятельной организацией 

процесса выполнения; 

3. Проектные и исследовательские задачи с обязательным этапом презентации промежуточных и итоговых результатов 

деятельности, самостоятельным созданием презентационных материалов, организацией обсуждения итогов выполнения 

проекта или исследования; 

4. Задачи, позволяющие применять информационные системы, учебное и прикладное программное обеспечение для их 

решения и презентации результатов работы; 

5. Задачи, решаемые в процессе экспериментальной и исследовательской деятельности на основе элементов лабораторно-

исследовательских комплексов, в том числе с применением цифровых учебных лабораторий, инструментов, 

математических сравнительных и аналитических методов; 

6. Учебные задачи, связанные с практическим жизненным опытом учащихся, социально- экономической, информационной 

инфраструктурой социума, системой муниципального управления, компетенциями современного человека; 

7. Задачи по разработке моделей социологических исследований, реализации социальных проектов, которые основаны на 

сотрудничестве,  распределении  ролей  в  совместной  деятельности, координацией деятельности учебных и проектных 

групп и других объединений; проекты развития образовательной среды; 

8. Задачи, для решения которых необходимо определить параметры оценки, провести рефлексию собственных действий или 

анализ деятельности партнеров; 

9. Задачи, для решения которых требуется поиск дополнительной информации об объекте или явлении, в том числе 

с применением Интернет-ресурсов, справочников, специальной и учебной литературы, библиотечных каталогов и т.д.; 

10. Задачи, условия которых представлены в виде таблиц, диаграмм, графиков, чертежей, электронных документов, планов, 

схем или задания, требующие представления информации в разных видах; 

11. Задачи, решение которых связано с применением информационно-коммуникационных технологий, созданием 

информационных объектов и электронных ресурсов, компьютерным моделированием и конструированием, 

дистанционной коммуникацией; 

12. Задачи, требующие проведения различных видов анализа текстов, задания по преобразованию текстов и созданию 

авторских текстовых материалов и гипертекста; 

13. Задачи, решаемые с применением умений и знаний, приобретенных учащимися в процессе изучения других предметов 

или предметных областей; 

14. Задачи, связанные с анализом культурно-исторического и научного контекста возникновения изучаемых объектов, 

событий, процессов; 

15. Задачи, направленные на выявление обобщенного способа решения данного типа задач, применение освоенных ранее 

способов и алгоритмов решения учебных задач в освоении новых понятий, разделов учебного курса или образовательного 

модуля; 

16. Задачи с выбором наиболее эффективного способа решения, оптимальных средств и инструментов, сравнения различных 

методов решения; 

17. Задачи, связанные с формулированием и доказательством гипотез, ведением диалога, способностью задавать вопросы, 

использовать различные методы обоснования собственных суждений; 



 

18. Задачи по использованию математических моделей анализа явлений реального мира, применению различных знаковых 

систем, технологий обобщения, классификации, сравнения, выявления логических связей и зависимостей, сопоставления 

фактов; 

19. Проектные задачи, результатом решения которых является творческий продукт, обладающий эстетическими, 

инновационными, практическими характеристиками, отражающий владение результатами освоения элементов 

содержания образования; 

20. Задачи, требующие преобразования условий, определения областей и способов поиска информации, необходимой для 

решения. 

Технологии реализации программы  основаны  на  эффективной  организации  учебной деятельности в обеспечении 

предметных результатов на уроках, организации внеурочной деятельности, выполнения образовательных проектов, 

воспитательных и иных мероприятий. В старших классах ведущая деятельность – это проектная и исследовательская: 

 

проектная деятельность исследовательская деятельность 

направлена на получение 

конкретного запланированного 

результата 

 (продукта деятельности), 

осуществляется в соответствии с 

определенными этапами 

(определение цели, планирование,

 реализация замысла, 

оценка результата) 

включает компоненты научного исследования (формулировку проблемы, 

выдвижение гипотезы и последующую экспериментальную проверку 

 выдвинутых предположений);   в исследовательской 

деятельности важен сам опыт организованного исследовательского поиска. 

 

Результаты оценки сформированности универсальных учебных действий не  могут  являться  частью итоговой 

аттестации на уровне среднего общего образования, их исследование может проводиться в рамках педагогических, 

психолого-педагогических и социально-психологических мониторингов, что исключает возможность влияния на оценку 

освоения обучающимися образовательных областей. 

Проектная деятельность может быть организована при изучении  любых  образовательных  областей, как особая форма 

организации учебной деятельности (групповая или индивидуальная)      с целью повышения эффективности учебной 

деятельности. Реализация указанного вида деятельности формирует следующие компетенции: 

- владение инструментами научного поиска (способность определять проблемы и вытекающие из них задачи исследования, 

выдвигать гипотезы, использовать исследовательские методы для достижения результата); 

- способность выбирать адекватные поставленной практической задаче средства и способы ее решения; 

- способность к разработке нескольких вариантов решения различных задач, в том числе нестандартных; 

- социальные компетенции, в том числе умение осуществлять учебное сотрудничество, распределять роли в решении 

совместной учебной задачи и др.; 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму  организации  деятельности  учащихся (учебное 

исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой  из  

выбранных  областей деятельности. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися в течение освоения учебных программ или программ внеурочной 

деятельности и может быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

- социального; 

- прикладного; 

- творческого; 

- инновационного; 

- инженерного; 

- конструкторского. 

1. Социальное направление 

Деятельность по изучению информации  о  социально-значимых  проблемах  гражданского общества и путях их решения, 

разработке проектов социальных программ, в том числе программ развития школьной среды, системы государственно-

общественного управления и т.д. 

2. Прикладное направление 

Деятельность направлена на решение практических задач. Результатом проекта могут быть материальные объекты: 

изделия, макеты и модели, справочники, инструкции и т.п. 

3. Творческое направление 

 

Деятельность свободна по структуре, определяется интересами участников проекта. Результатом проекта могут быть 

литературные произведения, произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и 

т.п. 

4. Инженерное направление 

Деятельность направлена на решение простейших  инженерных  задач  и  представляет  компетенции в области 

применения компьютерной техники и актуального программного обеспечения. Результат проекта может быть 

представлен в виде технического решения, эскиза, действующей модели или макета. 

5. Конструкторское направление 



 

Деятельность обучающихся направлена на творческое решение технических и конструкторских задач для создания 

материальных объектов с использованием учебного материала разных предметов. 

Обучающиеся имеют возможность выбирать другие направления проекта, выполнять совместные проекты, распределяя 

роли в решении проектных задач. В  случае  проведения  совместного  проекта важно учитывать личное участие 

обучающегося в его реализации. 

Критерии оценивания выполнения индивидуального проекта 

Индивидуальный проект является особой формой организации познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой деятельности учащихся. Особенностью индивидуального 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского или инженерного 

проекта является то, что это завершённое учебное исследование. Оценивание индивидуального проекта проводится на 

основе содержательно-критериальной оценки результатов. 

 

1.Содержательность работы: 

Актуальность и 

обоснованность 

проблемы 

Доказательность, логичность и последовательность изложения, уместность наглядного 

материала. Полнота и четкость 

информации по заявленной проблеме 

Применение 

научных методов 

познания и 

анализа 

Знание теории, с помощью которой обобщены данные самостоятельного 

экспериментального исследования, подкрепление исследовательской базы различными 

источниками 

Логика 

построения 

проектной 

деятельности 

Чёткое обозначение цели, проблемы и хода исследования, отражение этапов исследования, 

указание применённых методов, средств. Отражение гипотезы исследования (если 

исследование предполагает наличие гипотезы), формулирование задач исследования, 

выводов. Представление списка использованной литературы и Интернет-ресурсов 

Практическая 

значимость 

результатов 

Отражение областей применения. Указание на стратегию решения проблем. Возможность 

использования полученных результатов для продолжения работы 

2. Индивидуальность работы: 

Результативнос

ть и степень 

вовлеченности в 

работу 

Указание личного вклада в разработку заявленной проблемы 

Наличие Самостоятельный выбор темы и поиск информации, творческое 

 

самостоятельности и 

творчества 

решение заявленной пробелы 

3. Коммуникативная культура: 

Наглядность Оптимальное использование средств визуализации 

(представление слайдов в логической последовательности с использованием 

эффектов анимации, графиков, таблиц, 

фотографий, видеороликов). 

Доступность, логичность Эмоциональность, логичность и краткость изложения проектной работы, умения 

организовывать обратную связь с аудиторией и отвечать на поставленные вопросы  

с  использованием результатов собственного исследования 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; 

• способность к инновационной,  аналитической,  творческой,  интеллектуальной деятельности; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а  также  самостоятельного  применения приобретённых 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов 

или предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и 

интерпретации необходимой информации,  структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

В процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности формируются компетенции: Личностные: 

1. Сформированность адекватной системы самооценивания. 

2. Умение определять свои возможности по достижению целей и проблемные зоны развития, составлять программы 

саморазвития. 

3. Сформированность мотивации на активную жизненную позицию в отношении общечеловеческих ценностей 

(здоровье, семья, общество, экология, развитие, труд, творчество). 

4. Умение принимать самостоятельные решения. 

5. Сформированность способов самоопределения (профориентация, мировоззрение, нравственная ориентация). 



 

6. Умение ориентироваться в различных жизненных проблемах и способах их решения. 

7. Умение адаптироваться, индивидуализироваться и интегрироваться во всех сферах общественной жизни. 

8. Умение самостоятельно осуществлять адекватный выбор направления деятельности в соответствии со своими 

интересами и способностями. 

Информационные (работа с информацией): 

1. Умение использовать различные источники  информации  при  решении  исследовательских и практических 

задач. 

2. Умение отобрать актуальные и необходимые источники, для реализации проекта, из всего массива найденной 

информации. 

3. Умение обрабатывать данные исследования с  помощью  математических  методов, используя ИКТ. 

4. Умение обобщать и классифицировать полученную информацию по разным основаниям. 

5. Умение представлять (презентовать) результаты своей деятельности, используя  современные технологии. 

Научно–исследовательские (использование научных знаний и методов исследования) 

1. Умение оперировать научной терминологией и фактическими данными в разных областях знания. 

2. Умение ставить цели, адекватные решению исследовательских задач. 

3. Умение планировать и проводить исследования, связанные с разными областями знаний. 

Практико-ориентированные (направленные на творческое решение практических проблем) 

1. Умение ставить цели, адекватные решению практических задач. 

2. Умение воплощать идеи в реальные продукты деятельности, в том числе инновационные. 

3. Умение использовать при создании проектного продукта современные технологии. 

4. Умение создавать творческие продукты и нестандартные способы деятельности. 

5. Умение использовать знания из разных предметных областей для решения реальных жизненных задач. 

6. Умение трансформировать теоретические знания в прикладные идеи. 

Коммуникативные (выстраивание эффективного сотрудничества): 

1. Умение выстраивать эффективную коммуникацию в процессе совместной деятельности по достижению общих 

целей. 

2. Умение принимать разнообразные личностные (социальные) роли и позиции. 

3. Умение выстраивать коммуникацию на горизонтальном и вертикальном уровне. 

4. Умение принимать правила группового взаимодействия. 

5. Умение задавать вопросы и самому отвечать на поставленные вопросы, используя результаты своей работы. 

6. Умение вести дискуссию. 

Общие для всех видов деятельности 

1. Умение мобильно менять способы своей деятельности в зависимости от актуальных задач. 

2. Умение разрабатывать систему оценивания результатов своей деятельности. 

3. Умение варьировать способы деятельности, в зависимости от стоящих задач. 

4. Умение трансформировать системы, продукты, способы  деятельности с целью адаптации к требуемым условиям 

задачи. 

1. Умение усваивать, сохранять и гибко использовать  опыт  интеллектуальной  и  практической деятельности в 

различных областях. 

 

2.2. Программа коррекционной работы 

2.3.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом   основной   

образовательной   программы   МОУ  «Викторопольская   СОШ». ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ). 

Обучающийся  с  ОВЗ  –  физическое  лицо,  имеющее  недостатки  в   физическом  и(или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией  и  препятствующие  получению   образования   без   

создания   специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная   программа   –   образовательная   программа,    

адаптированная    для обучения лиц с  ОВЗ  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития, индивидуальных 

возможностей и  при  необходимости  обеспечивающая  коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР  уровня  основного  общего  образования  непрерывна  и   преемственна   с   другими уровнями

 образования (начальным,  средним); учитывает  особые образовательные

 потребности, которыене являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения  у  обучающихся  с  ОВЗ. Программа   ориентирована   на   развитие   их   

потенциальных   возможностей    и потребностей  более  высокого  уровня,  необходимых  для  дальнейшего  обучения  и  

успешной социализации. ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы. 

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 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 



 

комплексной системы  психолого-медико-педагогической  и  социальной  помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 

освоения основной  образовательной  программы  на  основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии,   активизации   ресурсов   социально-психологической   адаптации    личности 

ребенка. 

Задачи программы: 

• определение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ  и оказание им специализированной 

помощи при освоении  основной  образовательной  программы основного общего образования; 

• определение  оптимальных  специальных  условий  для  получения   основного   общего образования 

обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей; 

• разработка и использование индивидуально-ориентированных      коррекционных образовательных 

программ, учебных  планов  для  обучения  школьников  с ОВЗ   с учетом особенностей их психофизического

 развития, индивидуальных возможностей; 

• реализация  комплексного  психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с

  ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации(ПМПк)); 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации ипрофессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной  работе  с обучающимися с ОВЗ; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Программа разработана с учетом дидактических принципов: систематичности, активности, доступности, 

последовательности, комплексности, наглядности. 

организацию    и    проведение    индивидуальных  и   групповых  коррекционно- развивающих занятий,

 необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-

речевой сфер; 

развитие и укрепление  зрелых  личностных  установок,  формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения; 

совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по  основным  направлениям работы  с  обучающимися  с  ОВЗ,   

единых   для   всех   участников   образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных  методов  и  приемов  работы  с  обучающимися  с  ОВЗ,   отбора   и адаптации содержания предметных 

программ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с 

ОВЗ; 

консультационную   поддержку   и   помощь,   направленные   на   содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ОВЗ  профессии,  формы  и  места обучения в соответствии с профессиональными

 интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные  стенды,  печатные   материалы),   направленные   на   разъяснение участникам  образовательного  

процесса  –  обучающимся  (как  имеющим,  так   и   не имеющим недостатки в  развитии),  их  родителям  (законным  

представителям),  педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного  процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

2.3.2. 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, 

информационно-просветительское –  раскрываются содержательно  в  разных  организационных  формах  деятельности  

образовательной   организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Характеристика  содержания  направлений  к  оррекционной  работы.  Диагностическая работа включает в себя 

следующее: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и(или) 

физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных 

возможностей; 

изучение развития  эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; изучение адаптивных возможностей 

и уровня социализации ребенка с ОВЗ; мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

разработку и реализацию  индивидуально  ориентированных  коррекционных программ; выбор и использование 

специальных методик,  методов  и  приемов  обучения в соответствии  с особыми  образовательными  потребностями  

обучающихся с ОВЗ. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Для реализации программы коррекционной работы в школе создана рабочая группа, в которую наряду с основными 

учителями включены специалисты. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются  специалистами школы (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 

педагогом), регламентируются локальными нормативными актами, а также Уставом школы. Реализуется   

преимущественно   во  внеурочной    деятельности.    Одним    из условий   комплексного   сопровождения   и поддержки  

обучающихся  является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская  поддержка  и сопровождение обучающихся  с ОВЗ в МОУ 

«Викторопольская СОШ» осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной 

основе  и,  помимо  общих  направлений работы со всеми обучающимися, имеют  определенную  специфику  в 

сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может 

участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, 

возможно проведение 

 

консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует 

приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного 

медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

 

2.3.3. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной педагогике, 

специальной психологии, медицинских работников. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности МОУ «Викторопольская СОШ»: в 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности  и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа (80 %) реализуется  в  учебной  урочной  деятельности  при  освоении содержания Образовательной 

программы.  На  каждом  уроке  учитель-предметник может поставить и  решить  коррекционно-развивающие  задачи.  

Содержание  учебного  материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов. Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на 

параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам. Во внеучебной 

внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам дополнительного 

образования разной направленности (художественно-эстетическая, 

оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. Для 

развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

 

2.3.4. Требования к условиям реализации программы 

Программа коррекционной  работы  предусматривает  выполнение  требований  к результатам, определенным ФГОС  

СОО.  Планируемые  результаты  коррекционной  работы имеют   дифференцированный   характер   и   могут   

определяться   индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 



 

В зависимости  от  формы  организации  коррекционной  работы  планируются  разные группы   результатов    

(личностные,    метапредметные,    предметные).    В    урочной  деятельности отражаются предметные, метапредметные  

и  личностные  результаты.  Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Личностные   результаты   –    индивидуальное    продвижение    обучающегося    в личностном развитии          (расширение

 круга социальных контактов, 

стремление       к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление     своей     

деятельностью;     сформированность     коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д. 

Предметные  результаты   определяются   совместно   с   учителем   –   овладение содержанием ООП СОО (конкретных 

предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных  возможностей  разных  категорий  детей  с  ОВЗ;  

индивидуальные  достижения по  отдельным  учебным   предметам   (умение   учащихся    с    нарушенным    слухом    

общаться на   темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые 

средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты  коррекционной  работы  включают  в  себя  описание  организации и содержания 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также 

обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения. Достижения обучающихся с ОВЗ 

рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных  достижений,  а  не  в  сравнении  с  успеваемостью  учащихся  

класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 

2.3.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают основную 

образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные способности 

к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; совершенствование

 личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную 

программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

-сформированная мотивация к труду; 

-ответственное отношение к выполнению заданий; 

-адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

-сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

-умение вести диалог с разными людьми, достигать в  нем  взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

-понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом

 самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

-понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

-осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по реализации жизненных 

планов; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

-продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности,   

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

-овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; 

-самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения практических задач, применения 

различных методов познания; -ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации  из  различных  источников; 

-овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, устного и письменного 

представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

-определение назначения и функций различных социальных институтов. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения  основной образовательной программы на различных 

уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных  способностей,  вида   и   выраженности   особых   

образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 



 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными компетенциями в 

рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более глубокого, чем это  

предусматривается  базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также различную 

степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных 

результатов. 

Предметные результаты: 

-освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и  высоких  познавательных  и/или  речевых способностях возможностях; -освоение программы 

учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; 

-освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учебных предметов (подростки 

с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ образовательных программ 

среднего  общего  образования.  Выпускники  XI  класса  с  ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных 

испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной  экзамен.  Кроме  этого, старшеклассники, имеющие

 статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют  право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных  условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и (или) 

отчисленные из образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

разработанному образовательной организацией. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего образования 

 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный  план  МОУ «Викторопольская   СОШ»   на 2022-2023 учебный год сформирован  в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

стандартами, в соответствии с федеральным государственным  образовательным стандартом. 

Учебный      план      МОУ      «Викторопольская СОШ», реализующего основную общеобразовательную программу  

среднего  общего  образования,  формируется   в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской Федерации» (с изменениями на 24 марта 

2021 года); 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,       утвержденного        

приказом       Министерства       образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее -  ФГОС  

среднего  общего образования); 

Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении  Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”; 

Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт- Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2022/2023 учебном году»; 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при  реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения  России 

от 20.05.2020 № 254; 

Перечня организаций,  осуществляющих выпуск  учебных  пособий,  которые допускаются к

 использованию при реализации  имеющих  государственную аккредитацию   

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего  общего  

образования,  утвержденного  приказом  Министерства   образования   и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699; 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и  оздоровления  детей  и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 

2.4.3648-20); 



 

Санитарных правил и норм  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы и требования  к  обеспечению  

безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека   факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного  санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов (утв. 

Приказом Минпросвещения России от 5 октября 2020 года № 546) 

 

Особенности учебного плана МОУ «Викторопольская СОШ» 

В МОУ «Викторопольская СОШ» реализуется универсальный профиль обучения. 

На углублённом уровне изучаются предметы: 

«Русский язык» (204 часа за 2 года обучения, по 3 часа в неделю). 

Изучение русского языка на углубленном уровне обеспечивает овладение умениями опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; способность 

в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой  нормы;  объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов. Углубленный уровень нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в собственной 

речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения. 

 

Предмет «Астрономия» изучается в 10 классе. 

Учебный план предусматривает выделение дополнительного времени на изучение учебного предмета «История» в 

соответствии с методическими рекомендациями, разработанными совместно Комитетом по образованию правительства 

Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического образования. Преподавание 

предмета «История» осуществляется в соответствии с линейной структурой исторического образования. Предмет 

включает курсы по всеобщей и отечественной истории с 1914 года. 

 

Предмет «Математика» в 11 классе реализуется через  структурную  модель: параллельная,  которая   

подразумевает   изучение   двух содержательных линий (алгебра  и начала математического анализа и геометрия) 

отдельными систематическими курсами в рамках единого предмета. 

Запись в журнале и выставление текущих отметок осуществляется  на отдельных страницах.  За год выставляется единая  

отметка по предмету  «математика» как  среднее арифметическое  по алгебре и началам математического анализа и 

геометрии. При этом удовлетворительная отметка по математике выставляется только при удовлетворительных отметках 

по алгебре и началам математического анализа и геометрии. 

 

Предмет «Математика» в 10 классе включает курсы алгебра и начала математического анализа и геометрия. При 

этом предполагается построение  курса  в  форме  последовательности тематических блоков с чередованием материала 

по алгебре и началам математического анализа, геометрии. 

Запись в журнале и выставление текущих отметок осуществляется на одной странице. 

 

Учебный план определяет  количество  учебных  занятий  за  2  года  на  одного обучающегося - не менее 2170 часов и 

не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

 

Обязательной частью учебного плана является индивидуальный образовательный  проект. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся под руководством учителя по  выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов. Проект выполняется в рамках времени, отведенного учебным планом, и 

представляется к защите по мере завершения. индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного  или  нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно- творческой или иной. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: сформированность навыков  коммуникативной,  

учебно-исследовательской  деятельности,   критического мышления; способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности; сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; способность постановки цели и 

формулирования гипотезы  исследования,  планирования  работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

За индивидуальный проект выставляется отметка по пятибалльной шкале. 

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» в МОУ 

«Викторопольская  СОШ»  обеспечивается  при  изучении  предметов   «Русский   язык»   (т.к.  он является родным языком 

для обучающихся данной школы), «Литература» в целях обеспечения  достижения  обучающимися  планируемых   

результатов   освоения   русского языка в соответствии с ФГОС среднего общего образования 

Учёт мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе изучения родного языка 

осуществляется на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей). Количество часов по классам (годам) обучения на изучение учебных предметов определяет в 

соответствии со спецификой реализуемой основной образовательной программой. Учебный план МОУ 



 

«Викторопольская СОШ» предусматривает изучение не менее одного предмета из каждой предметной области, 

определённой ФГОС среднего общего 

образования,  в  том  числе  общими  для включения  во  все  учебные  планы   являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», 

Математика»,  «История»,  «Физическая  культура»,  «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Астрономия». 

На базовом уровне за счёт обязательной части изучаются предметы: «Литература», 

«Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», Обществознание», «Физика», 

«Астрономия», «Химия», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

На базовом уровне за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, изучаются предметы: 

«Математика», «Информатика», «История», 

«География», «Биология», учитывая, что эти предметы востребованы отдельными обучающимися для сдачи на итоговой 

государственной аттестации. 

Элективные учебные предметы (курсы по выбору) обучающихся (2 часа в неделю в 10 классе, 3 часа в 11 классе. т.е. 

по 68 и 102 часа в го соответственно) представлены разнообразными курсами (каждый из которых по 34 часа в год), 

сформированными с учетом необходимости   работы по расширению и углублению знаний выпускников в области 

культуры и по предметам, необходимым в их дальнейшей профессиональной деятельности и на основе традиционного  

опроса обучающихся, которым предлагается для выбора не менее 6-7 курсов. 

Таким образом, каждый из обучающихся за 2 года обучения получает возможность реализовать возможность выбора 170 

часов таких курсов, которые после выбора их обучающимися становятся обязательными для посещения и оцениваются 

по системе зачёт/незачёт. 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования в X-XI классах осуществляется по полугодиям. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую и годовую промежуточную аттестацию, которая проводится 

по каждому учебному предмету и элективным предметам по итогам полугодия, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету и элективным предметам по итогам учебного года. 

Содержание материалов для проведения промежуточной аттестации разрабатывается методическими объединениями 

учителей на  основе  ФГОС  среднего  общего  образования  для 10-11 классов. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется  по  пятибалльной  системе по учебным предметам. 

По элективным предметам отметка не выставляется, выставляется «зачет» или 

«незачет». 

 

Учебный план 10 класса МОУ «Викторопольская СОШ» (в соответствии с ФГОС СОО) на 2022-2023 учебный год 

Гуманитарный профиль 

 

Гуманитарный профиль. Направленность Филология, общественные отношения 

Предметная область Учебные предметы Количество часов Количество часов 

за год 

(34 недели) 
Базовый 

уровень 

Углублённый 

уровень 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 102 

Литература 3  102 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 

 

Родная литература 

(русская) 

0,5 

 

 

0,5 

 17 

 

 

17 

Иностранные языки Иностранный язык 

Английский язык 

 5  

170 

Математика и 

информатика 

Математика 4+1  170 

Общественные науки История  4 136 

Естественные науки Астрономия 1  34 

Физическая культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  34 

Всего 13 12 850 

Учебные предметы по выбору 

Общественные науки Обществознание 2  68 

Право  2 68 

Естественные науки Естествознание 3  102 

     

     



 

Всего 5 2 238 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Русский язык и 

литература 

Русское правописание: 

орфография и пункуация 

1  34 

Всего 1  34 

Индивидуальный проект По выбору 1  34 

Всего 20 14 1156 

Итого 34 1156 

 

Учебный план 10 класса МОУ «Викторопольская СОШ» (в соответствии с ФГОС СОО) на 2022-2023 учебный 

год Естественнонаучный профиль 

1 группа  

 

Естественнонаучный профиль. Направленность IT технологии 

Предметная область Учебные предметы Количество часов Количество часов за год 
(34 недели) Базовый 

уровень 
Углублённый 
уровень 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1  34 

Литература 3  102 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 
 
Родная литература 
(русская) 

0,5 
 
 
0,5 

 17 
 
 
17 

Иностранные языки Иностранный язык 
Английский язык 

 
3 

  
102 

Математика и 
информатика 

Математика  6 204 

Общественные науки История 2  68 

Естественные науки Астрономия 1  34 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2  68 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1  34 

Всего 14 6 680 

Учебные предметы по выбору 

Общественные науки Обществознание 2  68 

Естественные науки Физика  5 170 

Математика и 
информатика 

Информатика  4 136 

     

Всего 2 9 374 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Физика Методы решения задач по 
физике 

1  34 

Математика и 
информатика 

3D моделирование 1  34 

Всего 2  68 

Индивидуальный проект По выбору 1  34 

Всего 19 15 1156 

Итого 34 1156 



 

Учебный план 10 класса МОУ «Викторопольская СОШ» (в соответствии с ФГОС СОО) на 2022-2023 учебный год 

Естественнонаучный профиль 

2 группа 

 

Естественнонаучный профиль. Направленность биолого-химическая 

Предметная область Учебные предметы Количество часов Количество 

часов за год (34 недели) Базовый 

уровень 

Углублённый 

уровень 

бязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  34 

Литература 3  102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 

 

Родная литература 

(русская) 

0,5 

 

 

0,5 

 17 

 

 

17 

Иностранные языки Иностранный язык 

Английский язык 

 

3 

  

102 

Математика и 

информатика 

Математика  6 204 

Общественные науки История 2  68 

Естественные науки Астрономия 1  34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  34 

Всего 14 6 680 

Учебные предметы по выбору 

Естественные науки Химия  5 170 

 Биология  3 102 

Общественные науки Обществознание 2  68 

Всего 2 8 340 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Математика и 

информатика 

Избранные вопросы 

математики 

1  34 

Биология Избранные вопросы 

биологии 

1  34 

Русский язык и 

литература 

Русское 

правописание:орфографи

я и 

пункуация 

1  34 

Всего 3  102 

Индивидуальный 

проект 

По выбору 1  34 

Всего 20 14 1156 

Итого 34 1156 



 

Учебный план 11 класса МОУ «Викторопольская СОШ» (в соответствии с ФГОС СОО) на 2021-2022 учебный год 

Гуманитарный профиль 

 

Гуманитарный профиль. Направленность Филология, общественные отношения 

Предметная область Учебные предметы Количество часов Количество часов 

за год 

(34 недели) 
Базовый 

уровень 

Углублённый 

уровень 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 102 

Литература 3  102 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 

 

Родная литература 

(русская) 

0,5 

 

 

0,5 

 17 

 

 

17 

Иностранные языки Иностранный язык 

Английский язык 

 

3 

  

102 

Математика и 

информатика 

Математика 4+1  136 

Общественные науки История  4 136 

Естественные науки Астрономия - -  

Физическая культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  34 

Всего 15 7 748 

Учебные предметы по выбору 

Общественные науки Обществознание 2  68 

Право  2 68 

Естественные науки Естествознание 3  102 

     

     

Всего 5 2 238 

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

Русский язык и 

литература 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

1  34 

География Медицинская география 1  34 

Экономика Основы потребительской 

культуры 

1  34 

Математика и 

информатика 

Математические основы 

информатики 

1  34 

Всего 4  136 

Индивидуальный 

проект 

По выбору 1  34 

Всего 25 9 1156 

Итого 34 1156 

 

 

В целях реализации основной общеобразовательной программы в соответствии с образовательной программой 

осуществляется деление классов на две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Математики», «Химии», а также по 

«Информатике», «Биологии», «Физике» и «Истории» (во время проведения практических занятий). 



 

3.2. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год Пояснительная записка 

Календарный учебный график МОУ «Викторопольская СОШ» на 2022-2023 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика МОУ «Викторопольская СОШ» составляют: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 

16 апреля 2022 года); 

2. Федеральный государственный  образовательный стандарт среднего общего  образования,  утвержденный  

приказом  Министерства   образования   и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего 

общего образования); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115  "Об  утверждении  Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования”. 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к  организациям воспитания    и обучения,    отдыха    

и оздоровления    детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

5. СП  и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды обитания»,  утвержденных 

постановлением  Главного  государственного  санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - 

СанПиН 1.2.3685-21) 

Календарный учебный график на 2022/2023 учебный год Продолжительность учебного года: 

1-й класс – 32 учебные недели; 

2-8 ,10-е классы – 33 учебные недели + период проведение промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями; 

9, 11-е классы – 33 учебные недели (без учёта государственной итоговой аттестации); 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

Окончание учебного года для 1, 9, 11 классов – 25 мая  2023  года  (дата  окончания  для  9-х классов и 11-х классов 

предварительная, возможно изменение  с  учетом  утвержденного расписания государственной итоговой аттестации за 

уровни основного общего и среднего общего образования) 

Для 2-8-х классов,10-х классов окончание учебного года- 31 мая 2023 года (с 26 мая по 31 мая   2023 года для учащихся 

1-8, 10 классов проводится промежуточная  аттестация  с  аттестационными испытаниями). 

Продолжительность учебных четвертей: 1 класс 

 

 

Четверти 

Дата Продолжительн

ость 

(количество 

учебных недель) 

Начало четверти Окончание 

четверти 

1 четверть 1 сентября 2022 г 16 октября 2022 

г 

6 недель 2 дня 

2 четверть 31 октября 2022 г 25 декабря 2022 

г. 

8 недель 

3 четверть 9 января 2023 г 

(дополнительные 

каникулы с 20 февраля 

по 

26 февраля 2023 г.) 

26 марта 2023г 10 недель 

4 четверть 3 апреля 2023 г 25 мая 2023 г. 7 недель 4 дня 

   32 недели 

2- 9 классы 

 

Четверти Дата Продолжительнос

ть 

(количество 

учебных недель) 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 1 сентября 2022 

г 

16 октября 2022 

г 

6 недель 2 дня 

2 четверть 31 октября 2022 

г 

25 декабря 2022 

г. 

8 недель 

3 четверть 9 января 2023 г 26 марта 2023г 11 недель 

4 четверть 3 апреля 2023 г 31 мая 2023 г. 8 недель 3 дня 

   33 недели 

 9 класс 

 



 

Четверти Дата Продолжительнос

ть (количество 

учебных 

недель) 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 1 сентября 2022 

г 

16 октября 2022 

г 

6 недель 2 дня 

2 четверть 31 октября 2022 

г 

25 декабря 2022 

г. 

8 недель 

3 четверть 9 января 2023 г 26 марта 2023г 11 недель 

4 четверть 3 апреля 2023 г 31 мая 2023 г. 8 недель 3 дня 

   33 недели 

 

Продолжительность полугодий: 10 класс 

 

Четверти Дата Продолжительнос

ть (количество 

учебных 

недель) 

Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

1 полугодие 1 сентября 2022 

г 

25 декабря 2022 

г 

14 недель 2 дня 

2 полугодие 9 января 2023 г 31 мая 2023г 19 недель 3 дня 

   33 недели 

Продолжительность полугодий:  11 класс 

 

Четверти Дата Продолжительнос

ть (количество 

учебных 

недель) 

Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

1 полугодие 1 сентября 2022 

г 

25 декабря 2022 

г 

14 недель 2 дня 

2 полугодие 9 января 2023 г 25 мая 2023г 18 недель 3 дня 

   33 недели 

 

Продолжительность учебной недели: 

1-11 классы – 5 дней 

 

Сменность занятий – 1 смена 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительн

ость 

в днях 

Осенние 17 октября 

2022г 

30 октября 

2022 г 

14 дней 

Зимние 26 декабря 

2022г 

8 января 2023 г 14 дней 

Весенние 27 марта 2023г 2 апреля 2023г 7 дней 

Дополнительные 

каникулы 

для 1 класса 

20 февраля 

2023г 

26 февраля 

2023г 

7 дней 

Летние 

1-е классы 

01 июня 2023 

г. 

31 августа 2023 

г. 

92 дня 

Летние 

2-4-е классы 

01 июня 2023 

г. 

31 августа 2023 

г. 

92 дня 

Летние 

5-8,10-е классы 

01 июня 2023 

г. 

31 августа 2023 

г. 

92 дня 

 

Сроки проведения промежуточной 

и государственной итоговой аттестации 

 



 

Промежуточная аттестация учащихся 1-8,10-х классов с аттестационными испытаниями проводится с 26 мая по 31 мая 

2023 года. 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9 класса проводится в соответствии с расписанием ГИА по 

образовательным программам основного общего образования на 2023 год. 

Государственная итоговая аттестация учащихся 11 класса проводится в соответствии с расписанием ГИА по программам 

среднего общего образования на 2023 год. 

 

▪ План  внеурочной  деятельности  в   рамках реализации ФГОС СОО на 2022-2023 учебный год. 

• Нормативно-правовая и документальная основа 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

• Инструктивно-методическое письмо № 03-20-2057/15-00 от 21.05.2015 «Об организации внеурочной

 деятельности   при реализации 

• федеральных государственных образовательных стандартов 

• Федеральный государственный  образовательный   стандарт среднего общего образования,     

утвержденный приказом Министерства  образования  и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

(далее - ФГОС среднего общего образования); 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и  

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным общеобразовательным программам -  образовательным  

программам  начального  общего, основного общего и среднего общего образования”; 

Санитарные   правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 
Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) 

безвредности для  человека   факторов  среды   обитания»,   утвержденных постановлением Главного  государственного  

санитарного врача  Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 No 26 (далее СанПиН 2.4.2.3286-15); 

Устав МОУ «Викторопольская СОШ» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно- воспитательного процесса и одной  из  

форм  организации  свободного  времени обучающихся. 

Внеурочная деятельность понимается как образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  школы,  осуществляемая  в  формах, отличных 

от урочной.   

Цель и задачи внеурочной деятельности  

Цель внеурочной деятельности – создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов, способностей 

на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным видам деятельности; 

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; 

достижение личностных и метапредметных результатов в избранном направлении деятельности; 

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; формирование позитивного восприятия ценностей 

общего образования и более успешного освоения его содержания; 

развитие опыта взаимодействия, сотрудничества; расширение рамок общения ребенка с социумом. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности 

1. Принцип  гуманистической  направленности.  При  организации внеурочной деятельности максимально учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самореализации, самоутверждения. 

2. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей, социокультурных особенностей школы. Выявление запросов 

родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим  ресурсами  школы, 

особенностями основной образовательной программы, учебного плана. 

3. Принцип разнообразия направлений  внеурочной  деятельности. Реализация максимального количества направлений и 

видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для  детей  реальные  возможности  свободного  выбора, осуществления проб  своих  сил   и   

способностей   в   различных   видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения  потребностей,  

желаний, интересов. 

4. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия 



 

организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у учащихся потребности в достижении успеха. 

5. Принцип преемственности. 

 

Направления внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО внеурочная  деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Программы спортивно- 

оздоровительного направления ориентированы на укрепление здоровья,  формирование навыков  здорового   образа   

жизни   и спортивного   мастерства,   морально-волевых   качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья. 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно- нравственного воспитания 

учащихся. Это направление деятельности ориентировано на духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  в  каждом  

ученике  гражданина  и  патриота, оно предусматривает принятие  им  моральных  норм,  нравственных  установок  и 

национальных  ценностей;  на  раскрытие  способностей  и   талантов   учащегося,   на подготовку его к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программы социальной направленности ориентированы на социальную адаптацию, повышение уровня готовности 

обучающихся к взаимодействию с 

различными социальными институтами, формирование знаний об основных сферах современной   социальной   жизни,   

устройстве   общества,   создание условий   для развития коммуникативной, социально успешной личности, расширение 

«социальной практики», воспитание социальной компетентности. Общеинтеллектуальное направление 

предполагает организацию познавательной деятельности обучающегося – самостоятельное приобретение им нового 

знания или нового алгоритма приобретения знаний, творческого подхода к организации 

познавательной деятельности. Программы этого направления ориентированы на формирование у учащихся целостного, 

осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания. 

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и творческого мышления, воспитание у 

учащихся  ценностного  отношения  к  прекрасному, развитие представлений об эстетических идеалах, духовных 

ценностях мировой культуры и 

культуры России, формирование чувства личной самодостаточности и принадлежности к национальной культуре. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной общеобразовательной программы 

в соответствии с требованиями 

ФГОС. Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочих программах и соответствуют 

требованиям к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность мотивации к целенаправленной познавательной деятельности, систему значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские  

позиции  в  деятельности,  социальные  компетенции,  правосознание,   способность ставить  цели  и  строить  жизненные  

планы,  способность  к  осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты содержат освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

 универсальные учебные  действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),

 способность их использования в учебной,  познавательной и социальной

 практике, самостоятельность планирования  и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и  сверстниками,  построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

 

Организация внеурочной деятельности 

План  внеурочной  деятельности  обеспечивает   реализацию   всех   направлений развития личности и предоставляет 

возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому обучающемуся до 10 часов (в год - не более 700 часов (2 года)). Количество занятий внеурочной 

деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не  учитываются  при 

определении обязательной допустимой нагрузки обучающихся. 

Организация внеурочных занятий осуществляется как для учащихся одного класса, так и для групп одной параллели и 

групп учащихся, равных по уровню образования. 

Программы курсов внеурочной деятельности реализуются в следующих формах: спортивные секции, классные часы, 

олимпиады, соревнования, консультации, тренинги, поисковые  исследования  через  организацию  деятельности   

обучающегося   во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями и т.д. 

  

При  проведении  занятий  внеурочной  деятельности  перерыв  между  последним уроком и началом занятий составляет 

не менее 45 минут; продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет в 45 минут; после перерыва от 1 до 

3 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной деятельности. 

На  изучение  курсов  внеурочной   деятельности   установлено   определенное количество часов в неделю в соответствии 

с планом внеурочной деятельности и рабочей программой педагога. 



 

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной образовательной 

программы среднего общего образования и представляет 

собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и включает: 

– план организации  деятельности  ученических сообществ (групп старшеклассников),

  в том   числе ученических  классов,разновозрастных 

объединений  по интересам,  клубов; юношеских общественных 

 объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки,  

факультативы,  ученические  научные общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе средней школы составляет не 

более 700 часов. 

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных  на  освоение обучающимися учебного плана. Для 

 недопущения перегрузки  обучающихся допускается перенос  образовательной

 нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на   периоды   каникул.   Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может    реализовываться     в     рамках   тематических образовательных программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на  базе загородных   детских    

центров,  в туристических походах, экспедициях,  поездках и т.д.). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 

года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных     дел    (в    рамках

 инициативы ученических   сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется 

значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

В 10-м классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации выделено больше часов, чем в 11-м классе. 

Организация   жизни  ученических сообществ  является важной составляющей внеурочной

 деятельности, направлена на  формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного,  успешного  и  ответственного  поведения  в обществе с учетом правовых  

норм, установленных 

российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно  приемлемой   

деятельности,   приобретение   знаний   о   социальных   ролях  человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере 

школьного ученического самоуправления, 

 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, 

сельского поселения, города, в ходе  партнерства  с  общественными организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться  в  рамках  трех форматов: 

– «Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается  и принимается в конце предыдущего или в начале 

нового учебного года); 

– «Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится  результатом соглашения клубных  объединений,  

созданных в 

общеобразовательной 

организации); 

– «Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный инициативной группой 

 школьников, победившей в ходе демократических выборов). 

Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» предусматривает: 

– годовой цикл  коллективной  деятельности, который состоит из 3–4 фестивалей     

(комплексных     форм,   включающих    представления,  дискуссии, выставки, другие  локальные

 и  массовые формы организации совместной  деятельности обучающихся); 

– формы организации совместной деятельности могут предполагать соревновательность (когда итоги 

подводятся периодически и  в  конце  учебного  года определяются персональные победители и победители-коллективы); 



 

– инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, вариативные элементы годового цикла 

– остальные фестивали, содержание 

которых  может  определяться   обучающимися,   родителями,   педагогами   в зависимости от интересов,

 склонностей, потребностей участников 

образовательных отношений и  традиций образовательной организации. 

Основными участниками фестивалей могут выступать ученические  классы, 

разновозрастные клубы или другие объединения. 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» предполагает: 

– существование в общеобразовательной организации групп по интересам обучающихся (клубов)

  в различных  направлениях   развития личности (спортивно-

оздоровительное,    духовно-нравственное,     социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в  рамках  занятий  по  интересам  происходит подготовка и проведение 

итогового комплексного дела;  

– –деление учебного года на два полугодовых цикла; 

– практику,    когда    обучающиеся самостоятельно выбирают группу  по  интересам (клуб). 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

  – отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя,    

самоопределению и самосовершенствованию  (включает подготовку к непрерывному  

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстниками, старшими и 

младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и  к  гражданскому обществу (включает подготовку личности к 

общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой деятельности). 

План   воспитательных    мероприятий    разрабатывается    педагогическим коллективом  школы  при  участии  

родительской  общественности.  Источником   этого раздела    плана    внеурочной    деятельности    становятся     

нормативные   документы органов управления  образованием  (федеральных,  региональных  и  муниципальных). Органам 

общественно-государственного управления следует обеспечить недопущение 

перегрузки        обучающихся    10–11-х классов и педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную 

деятельность,      мероприятиями,      инициированными      органами    управления     и иными организациями.      При      

подготовке     и     проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического  класса,  классов  одной  

параллели  или  сообщества  всех  10–11-х  классов)  предусматривается  вовлечение  в  активную  деятельность   

максимально   большего числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей план 

внеурочной деятельности в образовательной 

организации модифицируется в соответствии с пяти профилями: естественно-научным, гуманитарным, социально-

экономическим, спортивным. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

С первого полугодия 10-го класса в  рамках  часов,  отведенных  на  курсы внеурочной деятельности по

 выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к участию в исследовательских экспедициях, предусматривается    подготовка    и    

защита    индивидуальных или групповых проектов. 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач 

активного  отдыха,  оздоровления  обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 

природу, туристические походы, поездки по территории  России  организация  «зрительского марафона» (коллективное   

посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

План внеурочной деятельности (приложение 2) 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы (приложение 3) 

 

3.4. Характеристика условий реализации образовательной программы среднего общего образования 

основной образовательной программы 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Образовательная организация укомплектовывается кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной организации, и способными к 



 

инновационной  профессиональной деятельности. Описание кадровых условий образовательного учреждения 

представлено в таблице, в которой соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, с 

имеющимся кадровым потенциалом образовательной организации. 

 

№  Имеется Высшая Первая Без 

категории 

1 Учитель русского 

языка и литературы 

2 2   

2 Учитель математики 1 1   

3 Учитель английского 

языка 

2 1   

 Учитель информатики 1 1   

5 Учитель географии 1 1   

6 Учитель физики 1 1   

7 Учитель химии     

8 Учитель биологии 1 1   

9 Учитель истории и 

обществознания 

1 1   

10 Преподаватель- организатор 

ОБЖ 

Учитель ОБЖ 

    

11 Учитель физической 

культуры 

1    

12  

Педагог-психолог 

    

 Итого:     

Доля педагогов, 

имеющих квалификационные 

категории 

 % % % 

 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Согласно требованиям ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы среднего о б щ е г о образования являются: 

-обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том  числе  особенностей переходного возраста подростков, обеспечение 

вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность   содержания   и   форм   организации    образовательного   процесса по отношению  к  уровню  

начального  общего  образования  с  учетом  специфики  возрастного  психофизического  развития  обучающихся,  в  том  

числе   особенностей перехода  из  младшего школьного возраста       в подростковый, 

включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 

дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации,  рефлексию,  педагогическое  общение,  а  также  

информационно- методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного  процесса  на  уровне  

основного  общего  образования  выделяют следующие  уровни  психолого-педагогического  сопровождения:   

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

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 образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение 

всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: -сохранение и укрепление 

психологического здоровья; 

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 



 

-психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

-формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; -развитие 

экологической культуры; 

-выявление и поддержку 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 поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

-Для оценки профессиональной  деятельности  педагога  в  образовательной организации используются различные 

методики оценки психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений. 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования. 

 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

МОУ «Викторопольская СОШ» на календарный год. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем (содержание) 

государственной услуги, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного среднего 

общего образования в МОУ «Викторопольская СОШ» осуществляется в соответствии с нормативами. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образования – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год  в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы среднего общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих   выплат определяется локальными нормативными актами 

МОУ «Викторопольская СОШ». В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями к 

результатам освоения образовательной программы среднего общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;  использование  учителями современных 

педагогических технологий, участие  в  методической  работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы обеспечивают: - государственные гарантии 

прав граждан на получение бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

- деятельность, возможность исполнения требований Стандарта; 

- реализацию обязательной части ООП СОО и части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП СОО, а 

также механизм их формирования. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

МОУ   «Викторопольская   СОШ»    располагает  материальной   базой, обеспечивающей организацию всех 

видов деятельности учащихся 10-11 классов, соответствующей санитарно- эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам. 

В области материально-технического обеспечения образовательного  процесса  в учреждении оборудовано: кабинет 

информатики, оборудован н о в ы й спортивный зал, переоборудованы все рабочие места учителей, обновлена и 

дополнена медиа и видеотехника, обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-

информационное  обеспечение, созданы дополнительные условия для укрепления здоровья воспитанников: 

современно оснащённый медицинский кабинет. 

Имеется выделенная интернет-линия, разработан собственный сайт. 

Школа располагает полным комплектом учебно-методической литературы, соответствующей возрастным особенностям 

обучающихся и современным требованиям ФГОС. Таким  образом, в учреждении создана насыщенная 

информационно-образовательная среда и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно- кабинетной системы в соответствии с 

учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими требованиями. 

Все учебные кабинеты  рассчитаны  на  применение  ИКТ-технологий  с использованием компьютеров. В образовательной 

организации есть два кабинета информатики и ИКТ, оборудование которых отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование информационных технологий в учебной и во внеурочной деятельности. Библиотека имеет 

отдельное помещение. Библиотека оснащена стационарным компьютером, принтером. 

В образовательном учреждении создан спортивно-оздоровительный комплекс, состоящий из: 

• спортивного зала – 1; 



 

• стадиона – 1 с секторами для игры в волейбол и баскетбол; игры в футбол; занятий общефизической подготовкой; 

беговой дорожкой. 

Таким образом, созданы условия для организации образовательного процесса, спортивно-массовой работы и 

деятельности спортивных секций. 

Для организации работы службы сопровождения, проведения воспитательных мероприятий подготовлены 

следующие помещения: 

• актовый зал (имеется интерактивное оборудование: проектор, экран, микрофоны, усилитель, колонки); 

• библиотека (располагает учебной, художественной и методической литературой в бумажном виде, имеется 

медиатека); 

• читальный зал; 

• сенсорная педагога- психолога ; 

• столовая. 

 

В школе есть 2 компьютерных класса (Точка Роста), все компьютеры включены в общешкольную локальную сеть 

и оснащены выходом в Интернет. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений 

 

N 

п/

п 

Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования, 

наименование 

образовательной 

программы, предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

(в соответствии с учебным 

планом) 

 

 

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, объектов 

физической культуры и спорта и других 

помещений с перечнем оборудования 

 

Номер помещения 

в соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации 

1 2 3 5 

1 Образовательные 

программы начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования 

Кабинет русского языка и 

литературы 

Столы для учащихся - Стулья – 30 

Стол для преподавателя - 1 Стол 

компьютерный – 1 Шкаф широкий, п/о– 

1 Шкаф –колонка - 1 Ноутбук - 1 

Монитор  - 1 

МФУ – 1 

Мультимедийный проектор – 1 Доска 3-

х элементная – 1 Экран для проектора - 

1 

Дидактические и раздаточные 

материалы 

 

2 Образовательные 

программы среднего 

общего образования 

Кабинет русского языка и 

литературы 

Столы для учащихся -15 Стулья – 30 

Стол для преподавателя – 1 Стул для 

преподавателя - 1 Стол компьютерный 

– 1 Шкаф двустворчатый – 2 

Компьютер – 1 

Монитор - 1 

Доска 3-х элементная – 1 

Дидактические и раздаточные 

материалы 

 

3 Образовательные 

программы среднего 

общего образования 

Кабинет математики Столы для 

учащихся -15 Стулья – 30 

 



 

Стол для преподавателя – 1 Стул для 

преподавателя - 1 Стол компьютерный 

– 1 Шкаф двустворчатый – 2 

Компьютер – 1 

Монитор - 1 

Доска 3-х элементная – 1 

Дидактические и раздаточные 

материалы 

4 Образовательные 

программы среднего 

общего образования 

Кабинет математики Столы для 

учащихся -15 Стулья – 30 

Стол для преподавателя - 1 Стол 

компьютерный – 1 Стул для 

преподавателя -1 Шкаф двустворчатый 

– 2 Компьютер – 1 

Монитор - 1 

 

  Мультимедийный проектор – 1 Доска 3-

х элементная – 1 Экран для проектора - 

1 

Дидактические и раздаточные 

материалы 

 

5 Образовательные 

программы среднего 

общего образования 

Кабинет математики Столы для 

учащихся -15 Стулья – 30 

Стол для преподавателя – 1 Стул для 

преподавателя - 1 Стол компьютерный 

– 1 Шкаф двустворчатый – 2 

Компьютер – 1 

Монитор - 1 

МФУ - 1 

Доска 3-х элементная – 1 

Дидактические и раздаточные 

материалы 

 

6 Образовательные 

программы среднего 

общего образования 

Кабинет информатики Столы для 

учащихся - 8 Стулья – 16 

Стол для преподавателя – 1 

Стол компьютерный для преподавателя 

-1 Стол компьютерный для учащихся - 

10 Кресло офисное для преподавателя - 

1 Кресло офисное для учащихся - 10 

Компьютер для преподавателя– 1 

Компьютер для учащихся – 10 Монитор 

- 11 

Принтер – 1 

Мультимедийный проектор - 1 Доска 3-

х элементная  – 1 Экран для проектора - 

1 

Доска передвижная, поворотная ДП-12к 

– 1 

Дидактические и раздаточные 

материалы 

 

7 Образовательные 

программы среднего 

общего образования 

Кабинет информатики Столы для 

учащихся - 8 Стулья – 16 

Стол для преподавателя – 1 

Стол компьютерный для преподавателя 

-1 Стол компьютерный для учащихся - 

10 Кресло офисное для преподавателя - 

1 Кресло офисное для учащихся - 10 

Компьютер для преподавателя– 1 

Монитор - 11 

Компьютер для учащихся - 10 Принтер 

- 1 

Доска 3-х элементная – 1 

Дидактические и раздаточные 

материалы 

 



 

8 Образовательные 

программы среднего 

общего образования 

Кабинет химии 

Стол ученический лабораторный с 

бортиками 

- 15 

Стулья – 30 

Стол для преподавателя – 1 

Стол демонстрационный физический - 1 

Стул для преподавателя - 1 

Компьютер – 1 

Монитор - 1 

Мультимедийный проектор - 1 Доска 3-

х элементная  – 1 Экран для проектора - 

1 

Шкаф широкий закрытый - 1 Шкаф 

широкий состеклом - 3 

 

 

  Шкаф вытяжной - 1 

Дидактические и раздаточные 

материалы 

 

9 Образовательные программы 

среднего общего 

образования 

Кабинет биологии, географии 

Стол ученический - 15 Стулья – 30 

Стол для преподавателя – 1 

Стол демонстрационный 

физический - 1 Стул для 

преподавателя - 1 

Компьютер – 1 

Монитор - 1 

Мультимедийный проектор – 1 МФУ 

- 1 

Доска 3-х элементная – 1 Экран для 

проектора - 1 Стеллаж -1 

Тумба для плакатов – 1 Шкаф 

двустворчатый – 2 

Дидактические и раздаточные 

материалы 

 

10 Образовательные программы 

среднего общего 

образования 

Кабинет физики Стол ученический 

- 15 Стулья – 30 

Стол для преподавателя – 1 

Стол демонстрационный 

физический - 1 Стул для 

преподавателя - 1 

Компьютер – 1 

Монитор - 1 

Доска 3-х элементная – 1 Стеллаж -3 

Шкаф двустворчатый – 5 

Дидактические и раздаточные 

материалы 

 

11 Образовательные программы 

среднего общего 

образования 

Кабинет истории и 

обществознание 

Стол ученический - 15 Стулья – 30 

Стол для преподавателя – 1 Стул для 

преподавателя - 1 Компьютер – 1 

Монитор – 1 

Принтер -1 

Мультимедийный проектор – 1 

Доска 3-х элементная – 1 Экран для 

проектора - 1 

Дидактические и раздаточные 

материалы 

 



 

12 Образовательные программы 

среднего общего 

образования 

Кабинет ОБЖ 

Стол ученический - 15 Стулья – 30 

Стол для преподавателя – 2 Стул для 

преподавателя - 1 Компьютер – 1 

Монитор – 1 

Принтер -1 

Мультимедийный проектор – 1 

Доска 3-х элементная – 1 Экран для 

проектора - 1 

Шкаф двустворчатый - 3 

Дидактические и раздаточные 

материалы 

 

13 Образовательные программы 

среднего общего 

образования 

Кабинет английского языка Стол 

ученический - 15 Стулья – 30 

Стол для преподавателя – 2 

Стул для  преподавателя  - 1 

 

  Компьютер – 1 

Монитор – 1 

Принтер -1 

Мультимедийный проектор – 1 

Доска 3-х элементная – 1 Экран для 

проектора - 1 

Шкаф двустворчатый - 3 

Дидактические и раздаточные 

материалы 

 

14 Образовательные программы 

среднего общего 

образования 

Кабинет английского языка Стол 

ученический - 15 Стулья – 30 

Стол для преподавателя – 2 Стул для 

преподавателя - 1 Компьютер – 1 

Монитор – 1 

Принтер -1 

Доска 3-х элементная – 1 Шкаф 

двустворчатый - 2 

Дидактические и раздаточные 

материалы 

 

 

 

 

№ 21 

15 Образовательные программы 

среднего общего 

образования 

Кабинет английского языка 

Стол ученический - 8 Стулья – 16 

Стол для преподавателя – 1 Стул для 

преподавателя - 1 Компьютер – 1 

Монитор – 1 

Принтер -1 

Доска 3-х элементная – 1 Шкаф 

двустворчатый - 1 

Дидактические и раздаточные 

материалы 

 

 

 

 

№ 15 

16 Образовательные программы 

среднего общего 

образования 

Библиотека (читальный зал) 

Стол ученический 1 местный - 20 

Стулья – 20 

Стол для преподавателя – 1 Стол 

барьер библиотечный – 1 

Стол кафедра для выдачи книг - 1 

Стул для преподавателя – 2 Кресло 

офисное - 1 

Компьютер – 2 

Монитор – 2 

МФУ - 2 

Шкаф широкий со стеклом - 4 

Шкаф для читательских формуляров 

– 1 Стеллаж библиотечный 

демонстрационный – 3 

Стеллаж библиотечный - 4 

Дидактические и раздаточные 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

№ 41 



 

17 Образовательные программы 

среднего общего 

образования 

 

Библиотека (книгохранилище) 

Стеллаж библиотечный 2-сторонний 

– 22 Стеллаж 1 сторонний – 6 

Стол компьютерный - 1 

 

 

№ 41 

18 Образовательные программы 

среднего общего 

образования 

Малый актовый зал 

Цифровое фортепиано "Casio AP-

260BK" – 1 Мультимедйный 

проектор – 1 

Экран для проектора – 1 Ноутбук - 1 

Скамейки «ИЗО» 2-местные, 

сидение к/з – 10 Банкетка «ИЗО» 2-х 

местная, к/з - 7 

 

 

 

№ 10 

 

 

 

 

 

 

 

В школе активно работает библиотека. Каждый год библиотека пополняется новыми учебниками, художественной 

литературой. Библиотека оснащена необходимыми техническими средствами. 

Интерьер школы создает комфортную среду для реализации образовательного процесса. Все помещения 

образовательного учреждения соответствуют санитарно- гигиеническим нормам, нормам охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности. Учебные кабинеты и кабинеты службы сопровождения оборудованы современной 

компьютерной техникой. 

Процедурный кабинет состоит из  смотровой  и  процедурной,  обслуживается  врачом и медицинской сестрой, оснащен 

необходимым оборудованием  проведения  системы  профилактических  мероприятий,   вакцинации,   медицинского   

осмотра учащихся. 

Обучающиеся обеспечены горячим питанием в столовой, оборудованной в соответствии с требованиями СанПиН 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

ИОС    оказывает    информационно-методическую     поддержку образовательной деятельности по реализации 

образовательной 

программы среднего общего образования, в том числе обеспечивая возможность: 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и систематизации используемых участниками образовательных отношений информационных ресурсов, 

учебных материалов, предназначенных для учебно-познавательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки 

результатов данной деятельности; 

- свободного доступа к размещаемой информации; 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами в бумажной и электронной 

форме, запись и обработка изображений,  видеоряда  и  звука,  выступления  с   аудио-,   видео-   и   графическим 

сопровождением, общение в организованных группах в коммуникационной сети Интернет); 

- мониторинга процесса и результатов учебной работы, фиксацию результатов деятельности обучающихся и 

педагогических работников; 

- мониторинга здоровья обучающихся, а также  условий  образовательного  процесса, необходимых для сохранения 

здоровья; 

- дистанционного взаимодействия всех участников отношений в сфере образования: обучающихся, педагогических 

работников, администрации образовательного учреждения, родителей (законных представителей) 

обучающихся, методических служб, общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

социальных партнёров; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями     высшего, среднего профессионального, дополнительного образования; 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службой 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности, электронными системами предоставления 

государственных услуг населению; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 

 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, доступа обучающихся и 

педагогических работников к максимальному    числу   образцов исторического наследия 

отечественной культуры, достижениям науки и искусства, электронным информационно-образовательным 



 

ресурсам, размещенным на официальных федеральных и региональных образовательных порталах; 

- организации работы  в  режиме индивидуального и  коллективного  доступа  к 

информационно-образовательным ресурсам;  организации  дистанционного  обучения как формы электронно-сетевой 

поддержки реализации образовательных программ; 

- информационно-методического  сопровождения  образовательного  процесса  с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических  и  физиологических особенностей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая 

обучающихся, оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  а  также  с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а  также  с  учётом  их  творческих способностей, интересов и склонностей, в том числе в сфере 

профессионального самоопределения. 

Основой  ИОС  является  совокупность  технологических  средств  ИКТ  (1 стационарный и 1 мобильный компьютерный 

класс, включающие в себя 15 стационарных компьютеров и 15 ноутбуков, имеющих настраиваемый доступ к  ресурсам   

интернет   и   внутренним  сетевым ресурсам, автоматизированные 

рабочие места (далее АРМ) педагогов), 

комплекты презентационного оборудования  для  трансляции медиаконтента, специализированную учебную мебель, 

учебные  пособия  и методические материалы в традиционной печатной и в электронной форме. 

 

Все программные средства, установленные на компьютерах лицензированы,  в том числе операционная система (Windows 

7-10); комплекс обеспечения интернет-безопасности, включающий антивирусный 

продукт KasperskyEndpointInternetSecurity 11-12; систему    фильтрации     интернет-ресурсов     и     настройки    

пользовательского 

доступа NetPolice, офисные  пакеты  MSOfiice  2010-2019,  а  также  клиентскую подписку на пакет Office 365, 

расширяющий коммуникационные возможности в электронной образовательной среде, обучающие программы и 

тренажеры, система управления базами данных; система оптического распознавания текста; мультимедиа-редакторы, 

архиваторы, планировщики и другие. Фонд библиотеки и цифровых  образовательных  ресурсов  кабинета   информатики   

включают  необходимые нормативные, методические и учебные документы (учебники, включая предполагающие  

изучение   предметов   на   базовом   и   углубленном   уровнях, образцы       аттестационных       заданий,       контрольно-

измерительных      материалов), 

справочную   литературу,   периодические   издания.   В   условиях введения    ФГОС  

кабинеты информатики планируется для внеурочной деятельности. 

Для удовлетворения  интересов  и   образовательных   потребностей обучающихся  в  качественной  подготовке  

предметной   области   «Естественные науки» был дополнительно оборудован кабинет «Физики» Кабинет «Физики» 

дооборудован комплексом проекционного оборудования. 

В рамках подготовки к реализации программы среднего общего образования расширено пространство вещания школьной 

инфозоны, которая является важной составляющей ИОС и используется для решения широкого спектра педагогических 

задач, предусмотренных ООП СОО. 

В состав инфозоны МОУ «Викторопольская СОШ» входят  

информационный терминал расположенный в вестибюле . Мультимедийный контент,гибко сочетающий 

информационные материала районной/региональной системы образования с вовлеченность в  общественную  

жизнь  учебного  заведения.  Инфозона является частью школьной локальной сети, что позволяет задавать настройки как 

для автоматического обновления контента (медиаплеер получает новости  с  сайтов  - новости района,города, события 

культурной жизни, информацию управления образования, объявления МЧС - которые выводятся на экран) так и  

загружать материалы    в   режиме ручного управления. Контент инфозоны в школе 

ориентирован на все категории участников образовательного процесса - педагогов, учащихся, родителей, гостей и 

социальных партнёров образовательного учреждения. 

С учётом целей реализации ФГОС СОО планируется развивать информационно-технические возможности библиотеки. 

В школьной библиотеке имеется 2 ПК, доступ к ресурсам интернет, обеспечивается информационно-методическая 

поддержка обучающихся и педагогических работников. 

Библиотека укомплектована электронными информационно- образовательными ресурсами (электронные 

приложения к учебникам, электронные тетради, аудиокниги). 

 

Важную роль в организации информационно-образовательной среды играет школьный музейный комплекс: 

Являясь частью открытого образовательного пространства МОУ «Викторопольская СОШ» музейный комплекс призван 

быть ядром военно-патриотической деятельности в школе, связующей нитью между школой и другими учреждениями 

культуры, общественными организациями. 

Одной из основных задач нашего музея является воспитание патриотического сознания школьников. Как известно, музей 

осуществляет связь времен. Он дает нам уникальную возможность сделать своими союзниками в организации учебно- 

воспитательного процесса поколения тех, кто жил до нас, воспользоваться их  опытом в области науки, культуры, 

образования. Прошлое не исчезает бесследно,  оно пробивается в настоящее, оставляя тысячи свидетельств своего 

существования в виде памятников материальной и духовной культуры, которые хранят и пропагандируют музеи. 

Основополагающим для музейной теории и практики является принцип историзма. Этот принцип предполагает 

соблюдение трех важнейших условий: рассмотрение явлений и предметов в их взаимосвязи; оценка явлений и предметов 

с точки зрения их места в общеисторическом, 

цивилизационном процессе; изучение истории в свете 



 

современности. Когда речь идет о краеведении в школе, следует 

различать уровни познавательной краеведческой работы учащихся. 

Во-первых, получение учащимися  «готовых» знаний о крае со слов  учителя, из учебных пособий и сообщений средств 

массовой информации. Во-вторых, это самостоятельное приобретение знаний, обеспечивающее условия для более 

активной познавательной работы учащихся (когда они в процессе учебного исследования делают открытия для себя, то 

есть фактически приоткрывают уже известные факты и события прошлого, явления и закономерности окружающей 

жизни). новейшими новостными материалами.  

Источниками таких знаний могут быть, кроме учебных пособий, научно-популярная и научная литература, публикации 

в местной и центральной периодической печати, материалы школьных и государственных музеев, ресурсы Интернета. 

В-третьих, изучение школьниками истории родного края в ходе углубленного исследовательского поиска, 

представляющего  научный интерес. В этом случае ученики фактически выступают в роли юных ученых- исследователей. 

Школьный музейный комплекс является одной из форм дополнительного образования, развивающей сотворчество, 

активность, самодеятельность учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды 

материалов, имеющих воспитательную и познавательную ценность. 

 

Решение выдвинутых задач основываются на следующих принципах: 

 

- принцип дополнительности, который позволяет компенсировать недостающие знания, умения, навыки через 

совместную теоретическую и практическую деятельность обучающихся, их родителей и педагогов в школьном военно-

историческом музее, 

содержащую дополнительные (расширенные и/или углубленные) знания, расширяющие содержание 

общеобразовательных предметов; 

 

- принцип единства сознания и деятельности (сформулирован А.Н. Леонтьевым и С.Л. Рубинштейном), суть которого 

заключается в том, что человеческая психика проявляется и формируется в активной деятельности – трудовой, учебной, 

игровой и пр. Данный принцип позволяет достичь (как ориентир) не только конечного результата, но и отследить, как 

этот результат был достигнут: какими способами действовали 

обучающиеся, на сколько самостоятельной была их познавательная деятельность, каковы были их мотивы через 

формирование непосредственного интереса к «предмету» музейной деятельности; 

 

- принцип доступности обучения, который требует учета психофизических и возрастных особенностей развития 

школьников, анализа содержания учебно- воспитательного материла по общеобразовательным предметам и программам 

дополнительного образования туристско-краеведческого профиля с точки зрения его доступности и такой организации 

обучения и воспитания, при которой обучающиеся не испытывают интеллектуальных, моральных и физических 

перегрузок, дискомфорта; 

 

- принцип связи содержания обучения и воспитания школьных учебных предметов  с жизнью через использование 

активных форм музейной педагогики и туристско- 

краеведческой деятельности. Реализация данного принципа стимулирует процесс 

использования обучающимися  полученных в школе знаний в решении практических задач в деятельности музея, 

реальной жизнедеятельности, позволяет анализировать полученные окружающую действительность, вырабатывая 

собственные взгляды, а практические знания использовать на уроках; 

- принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и способов организации урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности в развивающем образовательном пространстве музея. 

Реализация данного принципа предполагает использование разнообразных форм 

организации воспитания, обучения, и духовно-нравственного развития, а также различных способов взаимодействия 

обучающихся в таких видах деятельности как: индивидуальная работа, работа в постоянных и сменных парах, в малых и 

больших группах, в разновозрастном коллективе; 

- принцип комплексного воздействия на личность развивающего, 

воспитывающего и оздоравливающего характера, направленного на формирование духовно-нравственных и гражданских 

качеств, патриотизма и любви к Родине, служащих основой выбора обучающимися жизненных идеалов и поведения в 

социальной среде. 


