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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

 
ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего образования, 

а также регламентирующим образовательную деятельность МБОУ «Очерская средняя 

общеобразовательная школа №3» (далее – образовательная организация) в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

1.1.1. Целями реализации ООП СОО являются: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления; 

 преемственность основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 

результатов среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования; 

 подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для 

обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

1.1.2. Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 

организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
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работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию ООП СОО: 

 принцип учета ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на 

уровне среднего общего образования; 

 принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации ООП СОО характеризует право получения образования на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации 

данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

 принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного 

процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, 

организация учебных и внеурочных мероприятий соответствуют требованиям, 

предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 
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"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 

2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 

28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 

г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно- 

эпидемиологические требования). 

1.1.4. Общая характеристика основной образовательной программы: 

В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации. 

Основная образовательная программа среднего общего образования соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

года №413 и Федеральной образовательной программе среднего общего образования утвержденной 

приказом Министерства просвещения от 18 мая 2023 года №371, включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. Структура ООП соответствует требованиям ФГОС СОО, 

включает в себя следующие документы: 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы, 

1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной программы 

(Мониторинги, контрольно-измерительные материалы и другие методические материалы вынесены 

в Приложение к ООП. Возможно обновление Приложений по необходимости в порядке, 

предусмотренном законодательством), 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно- 

исследовательской и проектной деятельности 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, 

2.3. Рабочая программа воспитания, 

2.4.1. Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами (разрабатывается дополнительно при 

поступлении в образовательную организацию обучающихся с ОВЗ и инвалидами), 

2.4.2. Разработана программа коррекционной работы для обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план, 

3.2. План внеурочной деятельности, 

3.3. Календарный учебный график, 

3.4. Календарный план воспитательной работы, 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. (Материально-техническая база, списки педагогических сотрудников, 

штатное расписание и другие документы, составляющие систему условий реализации программы, 

актуализируются ежегодно перед началом учебного года и являются Приложением к ООП). 

Реализация ООП СОО обеспечивает право каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования. 

Программа разработана и реализуется педагогическим коллективом образовательной 

организации. При реализации программы используются педагогически обоснованные формы, 

средства, методы обучения и воспитания. Каждый педагог имеет право на их выбор, а также имеет 

право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля). Основная образовательная программа среднего общего 

образования реализуется образовательной программой самостоятельно, без привлечения сторонних 

организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

Обучение по образовательной программе реализуется с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

Обучение в образовательной организации при реализации данной образовательной 

программы организовано по 5-дневной учебной неделе. 

Общий объем аудиторной нагрузки определяется учебным планом и за два года обучения 

составляет 2312 часов, часы внеурочной деятельности не входят в аудиторную нагрузку. Объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы среднего общего 

образования определяется планом внеурочной деятельности. 

Региональные, национальные и этнокультурные особенности народов РФ учтены при 

разработке учебного плана и плана внеурочной деятельности. Данная область изучается в рамках 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности предметов и предметных областей 

«География», «История», «Обществознание», «Русский язык», «Литература» и др. Рабочая 

программа воспитания также содержит разделы, направленные на предоставление обучающимся 

исторического, социального опыта поколений россиян, основ духовно-нравственных культур 

народов Российской Федерации, общероссийской светской этики. 

Обучение в образовательной организации на уровне среднего общего образования реализуется 

по выбранным профилям (социально-экономический, естественно-научный - 10 класс и 

технологический, естественно-научный, социально-экономический  – 11 класс). Углубленное 

изучение отдельных предметов: математика и обществознание, химия, биология, информатика – 10 

класс; математика и информатика, обществознание, химия, биология – 11 класс. Выбор профиля 

осуществляется по заявлениям обучающихся, формирование учебного плана, в частности части, 

формируемой участниками образовательных отношений, производится путем анкетирования. При 

выборе обучающимися другого профиля обучения и при наличии возможностей образовательной 

организации требуется внесение изменений в редакцию образовательной программы. Изменения 

вносятся в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее начала учебного 

года. 
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В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся по 

заявлениям обучающихся (родителей (законных представителей) могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой 

программы среднего общего образования в порядке, установленном локальным нормативным актом 

«О порядке формирования и реализации индивидуальных учебных планов». 

 
1.1.5. Общие подходы к реализации внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность в образовательной организации реализуется по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. В формах, указанных в плане внеурочной деятельности. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: 

 жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и 

организаций); 

 курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 организационное обеспечение учебной деятельности; 

 систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилем обучения, 

реализуемым в образовательной организации. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям среднего 

общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

1.2.1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней 

позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно- 

смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 
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экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 

1.2.2. Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных 

учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками 

и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

 познавательными универсальными учебными действиями; 

 коммуникативными универсальными учебными действиями; 

 регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

1.2.3. Предметные результаты включают: 

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений 

и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

 предпосылки научного типа мышления; 

 виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 

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

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний 

и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ среднего общего 

образования по учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", 

"География", "Основы безопасности и защиты Родины", «Биология», «Химия», 

«Физика», «Иностранный язык (английский)», «Физическая   культура»   на   базовом   

уровне,   «Математика»,   «Информатика», «Обществознание», Химия, Биология на 

углубленном уровне, а также требования к результатам курсов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учебного плана и плана внеурочной 

деятельности. 
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 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 

базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

 
Предметные результаты 

По учебному предмету "Русский язык" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире 

(государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из мировых 

языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной ценности многонационального 

народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении 

в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; сформированность 

ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой 

ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; объем диалогического 

высказывания - не менее 7-8 реплик); совершенствование умений выступать публично; 

представлять результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности; использовать 

образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения 

учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в тексте; 

совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых 

зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте; 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты научного, публицистического, 

официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, приемы 

информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450-500 слов; объем 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); совершенствование 

умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое); 

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; обогащение 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, тексты разных 

функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы), различной жанровой принадлежности; 

сформированность представлений о формах существования национального русского языка; знаний 

о признаках литературного языка и его роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, 

коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного русского 

литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, грамматические, 
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стилистические); совершенствование умений применять знание норм современного русского 

литературного языка в речевой практике, корректировать устные и письменные высказывания; 

обобщение знаний об основных правилах орфографии и пунктуации, совершенствование умений 

применять правила орфографии и пунктуации в практике письма; сформированность умений 

работать со словарями и справочниками, в том числе академическими словарями и справочниками 

в электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, 

функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке 

художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и 

комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в социально- 

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повседневном общении, 

интернет-коммуникации. 

По учебному предмету "Литература" (базовый уровень): 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

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

сформированность ценностного отношенияк литературе как неотъемлемой части культуры; 

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

нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историкокультурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

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

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

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

Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные 

главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война 

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

рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения 

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

Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; 

стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась  

сталь» (избранные главы); роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман 

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая 

гвардия»; роман В.О. Богомолова «В августе сорок четвертого», одно произведение А.П. 

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

«Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины XX – XXI века: 

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

Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. 
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Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. 

Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. 

Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного из 

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

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

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

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

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

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

Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью; 

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

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

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

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

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

дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно- 

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика 

и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; 

стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» 

в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод; литературная критика; 

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

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

кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной 

литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной 

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

тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных 
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жанров (объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

По учебному предмету "Иностранный язык" (базовый уровень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер человека и литературного 

персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. Выбор профессии. 

Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного языка в современном мире. 

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, 

современные средства информации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: 

 говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 

реплик со стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематического 

содержания речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией 

объемом 14-15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать 

основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения; устно представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной 

проектной работы; 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

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

вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

прочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 

представленную в них информацию; 

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

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

 писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая 

принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с 

опорой на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный 

текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного 

текста или дополняя информацию в таблице; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом до 180 слов; 
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2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

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

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентичные 

тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографическими навыками в отношении 

изученного лексического материала; овладение пунктуационными навыками: использовать запятую 

при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и 

восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, 

электронное сообщение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений; выявление признаков изученных 

грамматических и лексических явлений по заданным основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 

1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических 

единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребления родственных 

слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках 

тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, система образования, страницы 

истории, основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о 

социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к 

иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки 

информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - описание/перифраз/толкование; 

при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в 

учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением информационно- 

коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть Интернет); использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения 

иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

По учебному предмету "Математика" (включая разделы "Алгебра и начала 

математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (углубленный 
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уровень): 

1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, 

признак, доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать обратное и 

противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод 

математической индукции; проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений; 

2) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; 

умение использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и 

явлений и при решении задач, в том числе из других учебных предметов; 

3) умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на плоскости; 

умение задавать и описывать графы различными способами; использовать графы при решении 

задач; 

4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число сочетаний, число 

перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные факты и рассуждения для 

решения задач; 

5) умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по модулю,  

рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; умение использовать признаки делимости, наименьший общий делитель и 

наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; знакомство с различными 

позиционными системами счисления; 

6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень 

натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным 

(вещественным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа; 

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравнение, 

неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, неравенств и систем, 

рациональные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и системы; умение решать уравнения, неравенства и 

системы с помощью различных приемов; решать уравнения, неравенства и системы с параметром; 

применять уравнения, неравенства, их системы для решения математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни; 

8) умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, композиция 

функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с целым показателем, 

тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции, показательная и 

логарифмическая функции; умение строить графики функций, выполнять преобразования графиков 

функций; 

умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей при решении 

задач из других учебных предметов и из реальной жизни; выражать формулами зависимости между 

величинами; 

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, 

ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции на промежутке; умение проводить исследование функции; 

умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств и задач 

с параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств 

и их систем; 

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; 

умение задавать последовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул; 
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10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика функции, 

первая и вторая производная функции, геометрический и физический смысл производной, 

первообразная, определенный интеграл; умение находить асимптоты графика функции; умение 

вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции функций, находить 

уравнение касательной к графику функции; 

умение использовать производную для исследования функций, для нахождения наилучшего  

решения в прикладных, в том числе социально-экономических и физических задачах, для 

определения скорости и ускорения; находить площади и объемы фигур с помощью интеграла; 

приводить примеры математического моделирования с помощью дифференциальных уравнений; 

11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные числа, 

модуль и аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чисел (геометрическая, 

тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить арифметические действия с 

комплексными числами; приводить примеры использования комплексных чисел; 

12) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее 

и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для описания числовых 

данных; умение исследовать статистические данные, в том числе с применением графических 

методов и электронных средств; графически исследовать совместные наблюдения с помощью 

диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 

13) умение находить вероятности событий с использованием графических методов; применять 

для решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, формулу полной вероятности, 

формулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивать вероятности реальных событий; 

умение оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, математическое 

ожидание, дисперсия и стандартное отклонение случайной величины, функции распределения и 

плотности равномерного, показательного и нормального распределений; умение использовать 

свойства изученных распределений для решения задач; знакомство с понятиями: закон больших 

чисел, методы выборочных исследований; умение приводить примеры проявления закона больших 

чисел в природных и общественных явлениях; 

14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, 

отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между 

прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями; умение использовать при 

решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов в 

окружающем мире; умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, 

правильный многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, 

шар, сфера, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси или основанию, 

сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение строить сечение 

многогранника, изображать многогранники, фигуры и поверхности вращения, их сечения, в том 

числе с помощью электронных средств; умение применять свойства геометрических фигур, 

самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и 

признаках геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить 

классификацию фигур по различным признакам, выполнять необходимые дополнительные 

построения; 

15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, величина угла, 

расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями, 

площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, объем куба, 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находить 

отношение объемов подобных фигур; 
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16) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, симметрия на 

плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные фигуры; умение 

распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре; умение 

использовать геометрические отношения, находить геометрические величины (длина, угол, 

площадь, объем) при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; 

17) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, вектор, 

координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, 

разложение вектора по базису, скалярное произведение, векторное произведение, угол между 

векторами; умение использовать векторный и координатный метод для решения геометрических 

задач и задач других учебных предметов; оперировать понятиями: матрица 2x2 и 3x3, определитель 

матрицы, геометрический смысл определителя; 

18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять выражения, 

уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; строить 

математические модели с помощью геометрических понятий и величин, решать связанные с ними 

практические задачи; составлять вероятностную модель и интерпретировать полученный результат; 

решать прикладные задачи средствами математического анализа, в том числе социально- 

экономического и физического характера; 

19) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значимости 

математики в изучении природных и общественных процессов и явлений; умение распознавать 

проявление законов математики в искусстве, умение приводить примеры математических открытий 

российской и мировой математической науки. 

По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень): 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в 

природе, технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», «система», 

«компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система управления»; 

2) владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически 

оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

3) умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их 

получения и направления использования; 

4) понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий; 

5) владение навыками работы с операционными системами, основными видами 

программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

6) соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами 

и другими компонентами цифрового окружения, понимание правовых основ использования 

компьютерных программ, баз данных и материалов, размещённых в сети Интернет; 

7) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, 

умение определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данных при 

заданных параметрах дискретизации; 

8) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды); 

9) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 

заданного натурального числа в различных системах счисления, выполнять преобразования 

логических выражений, используя законы алгебры логики; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных 
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сервисов; 

11) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

12) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространение персональных данных; 

13) владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во 

взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; 

14) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном 

для изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, 

C#), анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять без 

использования компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, 

ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать готовые программы 

для решения новых задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, 

функций); 

15) умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого 

уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых 

последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей, 

нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе 

счисления с основанием, не превышающим 10, вычисление обобщённых характеристик элементов 

массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, 

минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному 

условию), сортировку элементов массива; 

16) умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять 

запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), выполнять сортировку и 

поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных, умение использовать 

электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление 

суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

17) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе 

моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу, 

представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

18) умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственных 

услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и ограничений технологий 

искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений об использовании 

информационных технологий в различных профессиональных сферах. 

По учебному предмету "Информатика" (углубленный уровень): 

1) умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, 

классификация, кластеризация, анализ отклонений); понимать последовательность решения задач 

анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или 

построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов; 

2) наличие представлений о базовых принципах организации и функционирования 

компьютерных сетей; 

3) умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение времени 

передачи при изменении информационного объема данных и характеристик канала связи; 
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4) умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину сообщения 

при известной частоте символов; пояснять принципы работы простых алгоритмов сжатия данных; 

5) умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритмы 

построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и построения 

числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления с заданным 

основанием; умение выполнять арифметические операции в позиционных системах счисления; 

умение строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах по 

заданной таблице истинности; исследовать область истинности высказывания, содержащего 

переменные; решать несложные логические уравнения; умение решать алгоритмические задачи, 

связанные с анализом графов (задачи построения оптимального пути между вершинами графа, 

определения количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического 

графа); умение использовать деревья при анализе и построении кодов и для представления 

арифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки; умение строить дерево игры 

по заданному алгоритму; разрабатывать и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

6) понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись чисел 

в позиционной системе счисления, делимость целых чисел; нахождение всех простых чисел в 

заданном диапазоне; обработка многоразрядных целых чисел; анализ символьных строк и других), 

алгоритмов поиска и сортировки; умение определять сложность изучаемых в курсе базовых 

алгоритмов (суммирование элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, 

двоичный поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения 

одной задачи; 

7) владение универсальным языком программирования высокого уровня (Паскаль, Python,  

Java, С++, С#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умение 

использовать основные управляющие конструкции; умение осуществлять анализ предложенной 

программы: определять результаты работы программы при заданных исходных данных; 

определять, при каких исходных данных возможно получение указанных результатов; выявлять 

данные, которые могут привести к ошибке в работе программы; формулировать предложения по 

улучшению программного кода; 

8) умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; умение 

использовать в программах данные различных типов с учетом ограничений на диапазон их 

возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, 

очереди, деревья); применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки числовых 

данных и символьных строк; использовать при разработке программ библиотеки подпрограмм; 

знать функциональные возможности инструментальных средств среды разработки; умение 

использовать средства отладки программ в среде программирования; умение документировать 

программы; 

9) умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таблицы для анализа, 

представления и обработки данных (включая выбор оптимального решения, подбор линии тренда, 

решение задач прогнозирования); владение основными сведениями о базах данных, их структуре,  

средствах создания и работы с ними; умение использовать табличные (реляционные) базы данных 

и справочные системы. 

По учебному предмету "История" (базовый уровень): 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, Новой экономической 

политики (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, 
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значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и 

следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших 

событий XX - начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

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

и культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX - 

начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

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

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

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

родного края и истории России в XX - начале XXI века; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран XX - начала XXI века, оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

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

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

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

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном материале 

(с использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

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

проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале 

XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 
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экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

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

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, 

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

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы сторон, основные операции. 

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

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

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

Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

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

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

Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. 

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

современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

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

события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны 

мира в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в 

США. Германский нацизм. "Народный фронт". Политика "умиротворения агрессора". Культурное 

развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Власть и общество в 

годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социализма. 

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

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

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 

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

По учебному предмету "География" (базовый уровень): 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, 

ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления 

глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, на 

региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; определять роль географических наук 

в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого развития, 

зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и использовать 

источники географической информации для определения положения и взаиморасположения 

объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположение географических объектов в 

пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
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знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать 

географические процессы и явления и распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения 

свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; проводить классификацию 

географических объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между социально- 

экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и 

размещением населения, между природными условиями и природно-ресурсным капиталом и 

отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе 

использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий, 

умение применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдений; выбирать форму 

фиксации результатов наблюдения; формулировать обобщения и выводы по результатам 

наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и 

явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 

использовать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым 

задачам; сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально- 

экономических, природных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по 

географическим картам разного содержания и другим источникам географической информации 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы 

и явления; определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую 

информацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников географической информации; критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; использовать различные 

источники географической информации для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; объяснять географические особенности стран с разным 

уровнем социально-экономического развития, включая особенности проявления в них глобальных 

проблем человечества; использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, 

об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико- 
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ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; оценивать изученные 

социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить примеры 

взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных путей решения глобальных 

проблем. 

По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об (о): 

 обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

основных сфер и институтов; 

 основах социальной динамики; 

 особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы 

жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

 перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития 

Российской Федерации; 

 человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

 особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и 

самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в области 

науки, культуры, экономической и финансовой сферах; 

 значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; экономике как 

науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной 

политики поддержки конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных 

отношений в современной экономике; 

 роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной 

власти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 

 социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской 

Федерации, в том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере 

межнациональных отношений; структуре и функциях политической системы общества, 

направлениях государственной политики Российской Федерации; 

 конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

 системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и 

механизмах защиты прав в Российской Федерации; 

 правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, 

образовательных, административных, уголовных общественных отношений; 

 системе права и законодательства Российской Федерации; 

2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, 

осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и 

целостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать 

существенные и несущественные признаки понятий, определять различные смыслы многозначных 
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понятий, классифицировать используемые в социальных науках понятия и термины; использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в социальных 

науках и при изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний; 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая умения 

характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи всех сфер 

жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в различных сферах жизни 

российского общества; характеризовать функции социальных институтов; обосновывать иерархию 

нормативных правовых актов в системе российского законодательства; 

5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; 

сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, включая 

универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе 

социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной информации, 

полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в средствах массовой информации; осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию 

из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений, для 

восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные 

компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, 

мнения; 

7) владение умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, 

творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные 

выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной проблематике, 

составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные 

тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации, в том 

числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; осознание значимости здорового образа жизни; роли 

непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точки зрения 

социальных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения социальных 

наук для объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать теоретические 

положения фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из 

личного социального опыта и фактами социальной действительности, в том числе по соблюдению 

правил здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на 

основе предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую информацию для достижения 

личных финансовых целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом рисков и способов их 

снижения; сформированность гражданской ответственности в части уплаты налогов для развития 
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общества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе 

поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень 

достоверности информации; владение умением соотносить различные оценки социальных явлений, 

содержащиеся в источниках информации, давать на основе полученных знаний правовую оценку 

действиям людей в модельных ситуациях; 

12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять 

стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, ценностей, экономической 

рациональности и финансовой грамотности; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения, осознавать опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридической 

ответственности, в том числе для несовершеннолетних граждан. 

 
По учебному предмету "Обществознание" (углубленный уровень): 

1) владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки, включая 

знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли 

в социальном познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; объяснять 

взаимосвязь общественных наук, необходимость комплексного подхода к изучению социальных 

явлений и процессов, знать ключевые темы, исследуемые этими науками, в том числе таких 

вопросов, как системность общества, разнообразие его связей с природой, единство и многообразие 

в общественном развитии, факторы и механизмы социальной динамики, роль человека как субъекта 

общественных отношений, виды и формы познавательной деятельности; общественная природа 

личности, роль общения и средств коммуникации формировании социально-психологических 

качеств личности; природа межличностных конфликтов и пути их разрешения; экономика как 

объект изучения экономической теорией, факторы производства и субъекты экономики, 

экономическая эффективность, типы экономических систем, экономические функции государства, 

факторы и показатели экономического роста, экономические циклы, рыночное ценообразование, 

экономическое содержание собственности, финансовая система и финансовая политика 

государства; 

2) владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно- 

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, 

их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессе общественного 

развития, политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных 

институтов российского общества, в том числе поддержку конкуренции, развитие малого и среднего 

предпринимательства, внешней торговли, налоговой системы, финансовых рынков; 

3) владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой 

среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая 

типологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование, доказательство, 

наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины; методы социальной 

психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных оценок, анализ документов для 

принятия обоснованных решений, планирования и достижения познавательных и практических 

целей, включая решения о создании и использовании сбережений, инвестиций, способах 

безопасного использования финансовых услуг, выборе будущей профессиональнотрудовой сферы, 

о возможностях применения знаний основ социальных наук в различных областях 

жизнедеятельности; 

4) уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы обществ, формы 



25 
 

общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы познания, уровни и 

методы научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; типы социальных отношений, 

виды социальных групп, разновидности социальных конфликтов и способы их разрешения, типы 

рыночных структур, современные финансовые технологии, методы антимонопольного 

регулирования экономики, виды предпринимательской деятельности, показатели деятельности 

фирмы, финансовые институты, факторы производства и факторные доходы; 

5) уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на 

теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести 

дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих тенденций развития российского общества, 

проявлений общественного прогресса, противоречивости глобализации, относительности истины, 

характера воздействия средств массовой информации на сознание в условиях цифровизации, 

формирования установок и стереотипов массового сознания, распределения ролей в малых группах, 

влияния групп на поведение людей, особенностей общения в информационном обществе, причин 

возникновения межличностных конфликтов, экономической свободы и социальной 

ответственности субъектов экономики, эффективности мер поддержки малого и среднего бизнеса, 

причинах несовершенства рыночной экономики, путей достижения социальной справедливости в 

условиях рыночной экономики; 

6) уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 

научного и научнопублицистического характера, ранжировать источники социальной информации 

по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с опорой на 

полученные из различных источников знания учебноисследовательскую и проектную работу по 

философской, социально-психологической и экономической проблематике: определять тематику 

учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, 

обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыками презентации 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания, 

самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, использовать его при решении 

познавательных задач и разрешении жизненных проблем, конкретизировать примерами из личного 

социального опыта, фактами социальной действительности, модельными ситуациями, 

теоретическими положениями разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», 

«Основы экономической науки», включая положения о влиянии массовых коммуникаций на 

развитие человека и общества, способах манипуляции общественным мнением, распространённых 

ошибках в рассуждениях при ведении дискуссии, различении достоверных и недостоверных 

сведений при работе с социальной информацией, возможностях оценки поведения с 

использованием нравственных категорий, выборе рациональных способов поведения людей в 

экономике в условиях ограниченных ресурсов, особенностях профессиональной деятельности в 

экономической сфере, практике поведения на основе этики предпринимательства, о способах 

защиты своих экономических прав и интересов, соблюдении правил грамотного и безопасного 

поведения при пользовании финансовыми услугами и современными финансовыми технологиями, 

особенностях труда молодёжи в условиях конкуренции на рынке труда; 

7) уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами 

на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять 

документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала 
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разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», «Основы экономической 

науки»; 

8) проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по направлениям 

социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми 

способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, 

полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, 

способность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 

философией, социальной психологией и экономической наукой. 

9) владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о предмете 

и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в социальном 

познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь 

социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальных явлений и 

процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие вопросы, как 

социальная структура и социальная стратификация, социальная мобильность в современном 

обществе, статусноролевая теория личности, семья и её социальная поддержка, нация как 

этническая и гражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль, динамика и 

особенности политического процесса, субъекты политики, государство в политической системе 

общества, факторы политической социализации, функции государственного управления, 

взаимосвязь права и государства, признаки и виды правоотношений, отрасли права и их институты, 

основы конституционного строя России, конституционно-правовой статус высших органов власти 

в Российской Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и местного 

самоуправления, пути преодоления правового нигилизма; 

10) владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно- 

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, 

включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых коммуникаций, в том числе 

средства массовой информации, институты социальной стратификации, базовые политические 

институты, включая государство и институты государственной власти: институт главы государства, 

законодательной и исполнительной власти, судопроизводства и охраны правопорядка, 

государственного управления, институты всеобщего избирательного права, политических партий и 

общественных организаций, представительства социальных интересов, в том числе об институте 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, институты права, включая 

непосредственно право как социальный институт, институты гражданства, брака, материнства, 

отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных 

институтов, об изменении их состава и функций в процессе общественного развития, о политике 

Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов 

российского общества; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах 

разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в 

Российской Федерации; 

11) владеть элементами методологии социального познания, включая возможности 

цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая 

методы: социологии, такие как социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ 

документов и социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-ценностный 

подход, структурнофункциональный анализ, системный, институциональный, социально- 
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психологический подход; правоведения, такие как формально-юридический, сравнительно- 

правовой для принятия обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, 

планирования и достижения познавательных и практических целей, в том числе в будущем при 

осуществлении социальной роли участника различных социальных групп, избирателя, участии в 

политической коммуникации, в деятельности политических партий и общественно-политических 

движений, в противодействии политическому экстремизму, при осуществлении профессионального 

выбора; 

12) уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности 

социальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, формы 

государства, типы политических режимов, формы правления и государственно-территориального 

устройства, виды политических институтов, типы политических партий, виды политических 

идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, источники права, отрасли права, 

виды правоотношений, виды правонарушений, виды юридической ответственности; 

13) уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать 

их на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести 

дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, проблемы 

социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей, способов 

разрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения, деятельность 

политических институтов, роль политических партий и общественных организаций в современном 

обществе, роль средств массовой информации в формировании политической культуры личности, 

трансформация традиционных политических идеологий, деятельность правовых институтов, 

соотношение права и закона; 

14) уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 

источники научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с 

привлечением научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по целям 

распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с опорой на полученные 

из различных источников знания учебноисследовательскую, проектноисследовательскую и другую 

творческую работу по социальной, политической, правовой проблематике: определять тематику 

учебных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, 

обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ, владеть навыками презентации 

результатов учебноисследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; 

15) уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения 

социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных 

проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального взаимодействия, 

деятельности социальных институтов (семья, образование, средства массовой информации, 

религия), с деятельностью различных политических институтов современного общества, 

политической социализацией и политическим поведением личности, её политическим выбором и 

политическим участием, действиями субъектов политики в политическом процессе, деятельностью 

участников правоотношений в отраслевом многообразии, осознанным выбором правомерных 

моделей поведения; 

16) уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами 

социальной действительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов 

«Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения об 
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этнических отношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как социальной 

группе, изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской Федерации и 

тенденциях его развития, средствах массовой информации, мировых и национальных религиях, 

политике как общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической 

власти, политических нормах и ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, 

выборах в демократическом обществе, о политической психологии и политическом сознании, 

влиянии средств массовой коммуникации на политическое сознание, о защите прав человека, 

сделках, обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты интеллектуальной 

деятельности, особенностях правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской 

Федерации, о причинах преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях 

гражданского и уголовного процесса, развитии правовой культуры; 

17) проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами 

на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять 

документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала 

разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»; 

18) проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по 

направлениям социальногуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать 

новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, 

полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, 

способность ориентироваться в направлениях профессионального образования, связанных с 

социальногуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной деятельности социолога, 

политолога, юриста. 

По учебному предмету "Физика" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в современной 

научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники 

и современных технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки; 

понимание физической сущности наблюдаемых явлений микромира, макромира и мегамира; 

понимание роли астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно- 

техническом развитии, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на 

основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твердых 

тел, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь средней кинетической 

энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; 

электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и 

движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, 

отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; 
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фотоэлектрический эффект, световое давление, возникновение линейчатого спектра атома 

водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характеризующими  

физические процессы (связанными с механическим движением, взаимодействием тел, 

механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением вещества, тепловыми 

процессами; электрическим и магнитным полями, электрическим током, электромагнитными 

колебаниями и волнами; оптическими явлениями; квантовыми явлениями, строением атома и 

атомного ядра, радиоактивностью); владение основополагающими астрономическими понятиями, 

позволяющими характеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных системах, в 

межгалактической среде; движение небесных тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, принцип 

суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; молекулярно- 

кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон термодинамики; закон 

сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка цепи, закон Ома для 

полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, закон 

сохранения энергии, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада); уверенное использование законов и закономерностей при анализе физических явлений и 

процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жидкостей и твердых 

тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при 

решении физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: проводить 

прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ измерения и 

используя известные методы оценки погрешностей измерений, проводить исследование 

зависимостей физических величин с использованием прямых измерений, объяснять полученные 

результаты, используя физические теории, законы и понятия, и делать выводы; соблюдать правила 

безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента и учебно- 

исследовательской деятельности с использованием цифровых измерительных устройств и 

лабораторного оборудования; сформированность представлений о методах получения научных 

астрономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью, 

используя физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическую 

модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины; решать качественные 

задачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные 

законы, закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
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среде; понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников, умений использовать цифровые технологии для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации; 

развитие умений критического анализа получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, 

адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся). 

По учебному предмету "Химия" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры 

личности, ее функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 

(химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, р-, d-электронные орбитали атомов, 

ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, 

молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, 

изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, 

биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), мономер, полимер, структурное звено, 

высокомолекулярные соединения, кристаллическая решетка, типы химических реакций 

(окислительно-восстановительные, экзо-и эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, 

скорость химической реакции, химическое равновесие), теории и законы (теория химического 

строения органических веществ A.M. Бутлерова, теория электролитической диссоциации, 

периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), закономерности, символический 

язык химии, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использовании важнейших неорганических и органических веществ в быту и практической 

деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных 

понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганических и 

органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и 

представлениями других естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений 

международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия важнейших 

веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, глицин, угарный газ, 

углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода и других), составлять 

формулы неорганических и органических веществ, уравнения химических реакций, объяснять их 

смысл; подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими 

экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неорганических и  

органических веществ к определенным классам и группам соединений, характеризовать их состав 
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и важнейшие свойства; определять виды химических связей (ковалентная, ионная, металлическая,  

водородная), типы кристаллических решеток веществ; классифицировать химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических явлений 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

химических реакций с использованием физических величин, характеризующих вещества с 

количественной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количества вещества; 

использовать системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных 

ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, 

качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков при 

нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции ионного обмена, определять среду водных 

растворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; 

решать экспериментальные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с правилами 

техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием; представлять 

результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и 

формулировать выводы на основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получаемую из 

разных источников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 

среды; учитывать опасность воздействия на живые организмы определенных веществ, понимая 

смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформированность умения 

применять знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения использовать 

рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

По учебному предмету "Химия" (углубленный уровень): 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углублённый 

уровень).  

118.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

(углублённый уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далее 

соответственно – программа по химии, химия) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по химии. 

118.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения химии, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

118.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего 
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образования.  

118.4. Планируемые результаты освоения программы по химии включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. Научно-методической основой для разработки планируемых результатов 

освоения программы по химии для уровня среднего общего образования является 

системно-деятельностный подход. 

118.5. Пояснительная записка. 

118.5.1. Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО.  

118.5.2. Химия на уровне углублённого изучения занимает важное место в 

системе естественно-научного образования учащихся 10–11 классов. Изучение 

предмета, реализуемое в условиях дифференцированного, профильного обучения, 

призвано обеспечить общеобразовательную и общекультурную подготовку 

выпускников школы, необходимую для адаптации их к быстро меняющимся условиям 

жизни в социуме, а также для продолжения обучения в организациях 

профессионального образования, в которых химия является одной из приоритетных 

дисциплин. 

118.5.3. В программе по химии назначение предмета «Химия» получает 

подробную интерпретацию в соответствии с основополагающими положениями ФГОС 

СОО о взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований 

к уровню подготовки выпускников. Свидетельством тому являются следующие 

выполняемые программой по химии функции: 

информационно-методическая, реализация которой обеспечивает получение 

представления о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами предмета, изучаемого в рамках конкретного профиля; 

организационно-планирующая, которая предусматривает определение: 

принципов структурирования и последовательности изучения учебного 

материала, количественных и качественных его характеристик;  

подходов к формированию содержательной основы контроля и оценки 
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образовательных достижений обучающихся в рамках итоговой аттестации в форме 

единого государственного экзамена по химии. 

118.5.4. Программа для углублённого изучения химии:  

устанавливает инвариантное предметное содержание, обязательное для изучения 

в рамках отдельных профилей, предусматривает распределение и структурирование его 

по классам, основным содержательным линиям/разделам курса;  

даёт примерное распределение учебного времени, рекомендуемого для изучения 

отдельных тем;  

предлагает примерную последовательность изучения учебного материала с 

учётом логики построения курса, внутрипредметных и межпредметных связей; 

даёт методическую интерпретацию целей и задач изучения предмета на 

углублённом уровне с учётом современных приоритетов в системе среднего общего 

образования, содержательной характеристики планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (личностных, 

метапредметных, предметных), а также с учётом основных видов учебно-

познавательных действий обучающегося по освоению содержания предмета. 

118.5.5. По всем позициям в программе по химии предусмотрена 

преемственность с обучением химии на уровне основного общего образования. 

118.5.6. Программа по химии служит ориентиром для составления авторских 

рабочих программ. За пределами установленной программой по химии обязательной 

(инвариантной) составляющей содержания учебного предмета «Химия» остаётся 

возможность выбора его вариативной составляющей, которая должна определяться в 

соответствии с направлением конкретного профиля обучения. Авторами рабочих 

программ может быть предложен иной подход к структурированию учебного материала 

и последовательности его изучения, своё видение путей и способов формирования 

системы предметных знаний, умений и видов учебной деятельности, а также системы 

способов и методических приёмов по развитию и воспитанию обучающихся. 

118.5.7. В соответствии с концептуальными положениями ФГОС СОО о 

назначении предметов базового и углублённого уровней в системе 

дифференцированного обучения на уровне среднего общего образования химия на 

уровне углублённого изучения направлен на реализацию преемственности с 
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последующим этапом получения химического образования в рамках изучения 

специальных естественно-научных и химических дисциплин в вузах и организациях 

среднего профессионального образования. В этой связи изучение предмета «Химия» 

ориентировано преимущественно на расширение и углубление теоретической и 

практической подготовки обучающихся, выбравших определённый профиль обучения, 

в том числе с перспективой последующего получения химического образования в 

организациях профессионального образования. В свете требований ФГОС СОО к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования изучение предмета «Химия» ориентировано также на решение 

задач воспитания и социального развития обучающихся, на формирование у них 

общеинтеллектуальных умений, умений рационализации учебного труда и обобщённых 

способов деятельности, имеющих междисциплинарный, надпредметный характер.  

118.5.8. Химия на уровне углублённого изучения включает углублённые курсы – 

«Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия». При определении подходов 

к отбору и структурной организации содержания этих курсов в программе по химии за 

основу приняты положения ФГОС СОО о различиях базового и углублённого уровней 

изучения предмета. 

118.5.9. Основу содержания курсов «Органическая химия» и «Общая и 

неорганическая химия» составляет совокупность предметных знаний и умений, 

относящихся к базовому уровню изучения предмета. Эта система знаний получает 

определённое теоретическое дополнение, позволяющее осознанно освоить существенно 

больший объём фактологического материала. На углублённом уровне изучения 

предмета обеспечена возможность значительного увеличения объёма знаний о 

химических элементах и свойствах их соединений на основе расширения и углубления 

представлений о строении вещества, химической связи и закономерностях протекания 

реакций, рассматриваемых с точки зрения химической кинетики и термодинамики. 

Изучение периодического закона и Периодической системы химических элементов 

базируется на современных квантовомеханических представлениях о строении атома. 

Химическая связь объясняется с точки зрения энергетических изменений при её 

образовании и разрушении, а также с точки зрения механизмов её образования. 

Изучение типов реакций дополняется формированием представлений об 
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электрохимических процессах и электролизе расплавов и растворов веществ. В курсе 

органической химии при рассмотрении реакционной способности соединений 

уделяется особое внимание вопросам об электронных эффектах, о взаимном влиянии 

атомов в молекулах и механизмах реакций. 

118.5.10. Особое значение имеет то, что на содержание курсов химии 

углублённого уровня изучения для классов определённого профиля (главным образом 

на их структуру и характер дополнений к общей системе предметных знаний) 

оказывают влияние смежные предметы. Так, например, в содержании предмета для 

классов химико-физического профиля большое значение будут иметь элементы 

учебного материала по общей химии. При изучении предмета в данном случае акцент 

будет сделан на общность методов познания, общность законов и теорий в химии и в 

физике: атомно-молекулярная теория (молекулярная теория в физике), законы 

сохранения массы и энергии, законы термодинамики, электролиза, представления о 

строении веществ и другое. 

118.5.11. В содержании предмета для классов химико-биологического профиля 

больший удельный вес будет иметь органическая химия. В этом случае предоставляется 

возможность для более обстоятельного рассмотрения химической организации клетки 

как биологической системы, в состав которой входят, к примеру, такие структурные 

компоненты, как липиды, белки, углеводы, нуклеиновые кислоты и другие. При этом 

знания о составе и свойствах представителей основных классов органических веществ 

служат основой для изучения сущности процессов фотосинтеза, дыхания, пищеварения. 

118.5.12. В плане формирования основ научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов познания и опыта практического применения научных знаний 

изучение предмета «Химия» на углублённом уровне основано на межпредметных 

связях с учебными предметами, входящими в состав предметных областей 

«Естественно-научные предметы», «Математика и информатика» и «Русский язык и 

литература».  

118.5.13. При изучении учебного предмета «Химия» на углублённом уровне 

также, как на уровне основного и среднего общего образования (на базовом уровне), 

задачей первостепенной значимости является формирование основ науки химии как 

области современного естествознания, практической деятельности человека и одного из 
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компонентов мировой культуры. Решение этой задачи на углублённом уровне изучения 

предмета предполагает реализацию таких целей, как: 

формирование представлений:  

о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений 

природы, о месте химии в системе естественных наук и её ведущей роли в обеспечении 

устойчивого развития человечества: в решении проблем экологической, энергетической 

и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, новых 

источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в 

формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющей 

естественно-научной картины мира: фундаментальных понятий, законов и теорий 

химии, современных представлений о строении вещества на разных уровнях – атомном, 

ионно-молекулярном, надмолекулярном, о термодинамических и кинетических 

закономерностях протекания химических реакций, о химическом равновесии, растворах 

и дисперсных системах, об общих научных принципах химического производства; 

формирование у обучающихся осознанного понимания востребованности 

системных химических знаний для объяснения ключевых идей и проблем современной 

химии, для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную 

природу; грамотного решения проблем, связанных с химией, прогнозирования, анализа 

и оценки с позиций экологической безопасности последствий бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с химическим производством, 

использованием и переработкой веществ; 

углубление представлений о научных методах познания, необходимых для 

приобретения умений ориентироваться в мире веществ и объяснения химических 

явлений, имеющих место в природе, в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

118.5.14. В плане реализации первоочередных воспитательных и развивающих 

функций целостной системы среднего общего образования при изучении предмета 

«Химия» на углублённом уровне особую актуальность приобретают такие цели и 

задачи, как: 
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воспитание убеждённости в познаваемости явлений природы, уважения к 

процессу творчества в области теоретических и прикладных исследований в химии, 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; 

развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, формирование у них сознательного отношения к 

самообразованию и непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности, ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

формирование умений и навыков разумного природопользования, развитие 

экологической культуры, приобретение опыта общественно-полезной экологической 

деятельности. 

118.5.15. Общее число часов, рекомендованных для изучения химии на 

углубленном уровне, – 204 часов: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 

102 часа (3 часа в неделю). 

118.6. Содержание обучения в 10 классе. 

118.6.1. Органическая химия.  

118.6.1.1. Теоретические основы органической химии. 

Предмет и значение органической химии, представление о многообразии 

органических соединений.  

Электронное строение атома углерода: основное и возбуждённое состояния. 

Валентные возможности атома углерода. Химическая связь в органических 

соединениях. Типы гибридизации атомных орбиталей углерода. Механизмы 

образования ковалентной связи (обменный и донорно-акцепторный). Типы 

перекрывания атомных орбиталей, σ- и π-связи. Одинарная, двойная и тройная связь. 

Способы разрыва связей в молекулах органических веществ. Понятие о свободном 

радикале, нуклеофиле и электрофиле. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова и современные 

представления о структуре молекул. Значение теории строения органических 
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соединений. Молекулярные и структурные формулы. Структурные формулы различных 

видов: развёрнутая, сокращённая, скелетная.  

Изомерия. Виды изомерии: структурная, пространственная. 

Электронные эффекты в молекулах органических соединений (индуктивный и 

мезомерный эффекты).  

Представление о классификации органических веществ. Понятие о 

функциональной группе. Гомология. Гомологические ряды. Систематическая 

номенклатура органических соединений (IUPAC) и тривиальные названия отдельных 

представителей. 

Особенности и классификация органических реакций. Окислительно-

восстановительные реакции в органической химии. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами органических веществ и материалами на их основе, опыты по превращению 

органических веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение), 

конструирование моделей молекул органических веществ.  

118.6.1.2. Углеводороды. 

Алканы. Гомологический ряд алканов, общая формула, номенклатура и изомерия. 

Электронное и пространственное строение молекул алканов, sp3-гибридизация атомных 

орбиталей углерода, σ-связь. Физические свойства алканов.  

Химические свойства алканов: реакции замещения, изомеризации, 

дегидрирования, циклизации, пиролиза, крекинга, горения.  

Нахождение в природе. Способы получения и применение алканов.  

Циклоалканы. Общая формула, номенклатура и изомерия. Особенности строения 

и химических свойств малых (циклопропан, циклобутан) и обычных (циклопентан, 

циклогексан) циклоалканов. Способы получения и применение циклоалканов. 

Алкены. Гомологический ряд алкенов, общая формула, номенклатура. 

Электронное и пространственное строение молекул алкенов, sp2-гибридизация атомных 

орбиталей углерода, σ- и π-связи. Структурная и геометрическая (цис-транс-) изомерия. 

Физические свойства алкенов. 

Химические свойства: реакции присоединения, замещения в α-положение при 

двойной связи, полимеризации и окисления. Правило Марковникова. Качественные 
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реакции на двойную связь.  

Способы получения и применение алкенов.  

Алкадиены. Классификация алкадиенов (сопряжённые, изолированные). 

Особенности электронного строения и химических свойств сопряжённых диенов, 1,2- и 

1,4-присоединение. Полимеризация сопряжённых диенов. Способы получения и 

применение алкадиенов.  

Алкины. Гомологический ряд алкинов, общая формула, номенклатура и 

изомерия. Электронное и пространственное строение молекул алкинов, sp-

гибридизация атомных орбиталей углерода. Физические свойства алкинов.  

Химические свойства: реакции присоединения, димеризации и тримеризации, 

окисления. Кислотные свойства алкинов, имеющих концевую тройную связь. 

Качественные реакции на тройную связь. 

Способы получения и применение алкинов. 

Ароматические углеводороды (арены). Гомологический ряд аренов, общая 

формула, номенклатура и изомерия. Электронное и пространственное строение 

молекулы бензола. Физические свойства аренов. 

Химические свойства бензола и его гомологов: реакции замещения в бензольном 

кольце и углеводородном радикале, реакции присоединения, окисление гомологов 

бензола. Представление об ориентирующем действии заместителей в бензольном 

кольце на примере алкильных радикалов, карбоксильной, гидроксильной, амино- и 

нитрогруппы, атомов галогенов. 

Особенности химических свойств стирола. Полимеризация стирола.  

Способы получения и применение ароматических углеводородов. 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и её происхождение. Каменный 

уголь и продукты его переработки. 

Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, каталитический), 

риформинг, пиролиз. Продукты переработки нефти, их применение в промышленности 

и в быту.  

Генетическая связь между различными классами углеводородов. 

Электронное строение галогенпроизводных углеводородов. Реакции замещения 

галогена на гидроксогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и спиртового 
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раствора щёлочи. Взаимодействие дигалогеналканов с магнием и цинком. 

Использование галогенпроизводных углеводородов в быту, технике и при синтезе 

органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение 

физических свойств углеводородов (растворимость), качественных реакций 

углеводородов различных классов (обесцвечивание бромной или иодной воды, раствора 

перманганата калия, взаимодействие ацетилена с аммиачным раствором оксида 

серебра(I)), качественное обнаружение углерода и водорода в органических веществах, 

получение этилена и изучение его свойств, ознакомление с коллекциями «Нефть» и 

«Уголь», с образцами пластмасс, каучуков и резины, моделирование молекул 

углеводородов и галогенпроизводных углеводородов. 

118.6.1.3. Кислородсодержащие органические соединения. 

Предельные одноатомные спирты. Строение молекул (на примере метанола и 

этанола). Гомологический ряд, общая формула, изомерия, номенклатура и 

классификация. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Водородные 

связи между молекулами спиртов.  

Химические свойства: реакции замещения, дегидратации, окисления, 

взаимодействие с органическими и неорганическими кислотами. Качественная реакция 

на одноатомные спирты. Действие этанола и метанола на организм человека. Способы 

получения и применение одноатомных спиртов. 

Простые эфиры, номенклатура и изомерия. Особенности физических и 

химических свойств.  

Многоатомные спирты – этиленгликоль и глицерин. Физические и химические 

свойства: реакции замещения, взаимодействие с органическими и неорганическими 

кислотами, качественная реакция на многоатомные спирты. Действие на организм 

человека. Способы получения и применение многоатомных спиртов.  

Фенол. Строение молекулы, взаимное влияние гидроксогруппы и бензольного 

ядра. Физические свойства фенола. Особенности химических свойств фенола. 

Качественные реакции на фенол. Токсичность фенола. Способы получения и 

применение фенола. Фенолформальдегидная смола.  

Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. Электронное строение 
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карбонильной группы. Гомологические ряды альдегидов и кетонов, общая формула, 

изомерия и номенклатура. Физические свойства альдегидов и кетонов.  

Химические свойства альдегидов и кетонов: реакции присоединения. Окисление 

альдегидов, качественные реакции на альдегиды. Способы получения и применение 

альдегидов и кетонов. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Особенности строения молекул 

карбоновых кислот. Изомерия и номенклатура. Физические свойства одноосновных 

предельных карбоновых кислот. Водородные связи между молекулами карбоновых 

кислот. 

Химические свойства: кислотные свойства, реакция этерификации, реакции с 

участием углеводородного радикала. 

Особенности свойств муравьиной кислоты. 

Понятие о производных карбоновых кислот – сложных эфирах. 

Многообразие карбоновых кислот. Особенности свойств непредельных и 

ароматических карбоновых кислот, дикарбоновых кислот, гидроксикарбоновых кислот. 

Представители высших карбоновых кислот: стеариновая, пальмитиновая, олеиновая 

кислоты. Способы получения и применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. Гомологический ряд, общая формула, изомерия и номенклатура. 

Физические и химические свойства: гидролиз в кислой и щелочной среде.  

Жиры. Строение, физические и химические свойства жиров: гидролиз в кислой и 

щелочной среде. Особенности свойств жиров, содержащих остатки непредельных 

жирных кислот. Жиры в природе.  

Мыла́ как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие.  

Общая характеристика углеводов. Классификация углеводов (моно-, ди- и 

полисахариды).  

Моносахариды: глюкоза, фруктоза. Физические свойства и нахождение в 

природе. Фотосинтез.  

Химические свойства глюкозы: реакции с участием спиртовых и альдегидной 

групп, спиртовое и молочнокислое брожение. Применение глюкозы, её значение в 

жизнедеятельности организма.  

Дисахариды: сахароза, мальтоза. Восстанавливающие и невосстанавливающие 
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дисахариды. Гидролиз дисахаридов. Нахождение в природе и применение. 

Полисахариды: крахмал, гликоген и целлюлоза. Строение макромолекул 

крахмала, гликогена и целлюлозы. Физические свойства крахмала и целлюлозы. 

Химические свойства крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом. Химические 

свойства целлюлозы: гидролиз, получение эфиров целлюлозы. Понятие об 

искусственных волокнах (вискоза, ацетатный шёлк).  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворимость 

различных спиртов в воде, взаимодействие этанола с натрием, окисление этилового 

спирта в альдегид на раскалённой медной проволоке, окисление этилового спирта 

дихроматом калия (возможно использование видеоматериалов), качественные реакции 

на альдегиды (с гидроксидом диамминсеребра(I) и гидроксидом меди(II)), реакция 

глицерина с гидроксидом меди(II), химические свойства раствора уксусной кислоты, 

взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с 

иодом, решение экспериментальных задач по темам «Спирты и фенолы», «Карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры».  

118.6.1.4. Азотсодержащие органические соединения. 

Амины – органические производные аммиака. Классификация аминов: 

алифатические и ароматические; первичные, вторичные и третичные. Строение 

молекул, общая формула, изомерия, номенклатура и физические свойства. Химическое 

свойства алифатических аминов: основные свойства, алкилирование, взаимодействие 

первичных аминов с азотистой кислотой. Соли алкиламмония.  

Анилин – представитель аминов ароматического ряда. Строение анилина. 

Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. Особенности химических свойств 

анилина. Качественные реакции на анилин. 

Способы получения и применение алифатических аминов. Получение анилина из 

нитробензола. 

Аминокислоты. Номенклатура и изомерия. Отдельные представители α-

аминокислот: глицин, аланин. Физические свойства аминокислот. Химические свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений, реакция поликонденсации, 

образование пептидной связи. Биологическое значение аминокислот. Синтез и гидролиз 

пептидов. 
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Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная и третичная структура 

белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на 

белки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворение 

белков в воде, денатурация белков при нагревании, цветные реакции на белки, решение 

экспериментальных задач по темам «Азотсодержащие органические соединения» и 

«Распознавание органических соединений». 

118.6.1.5. Высокомолекулярные соединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные 

методы синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация.  

Полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид, полистирол, полиметилметакрилат, поликарбонаты, 

полиэтилентерефталат). Утилизация и переработка пластика.  

Эластомеры: натуральный каучук, синтетические каучуки (бутадиеновый, 

хлоропреновый, изопреновый). Резина.  

Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (вискоза, ацетатное 

волокно), синтетические (капрон и лавсан).  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков, решение 

экспериментальных задач по теме «Распознавание пластмасс и волокон». 

Расчётные задачи. 

Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массовым 

долям элементов, входящих в его состав, нахождение молекулярной формулы 

органического соединения по массе (объёму) продуктов сгорания, по количеству 

вещества (массе, объёму) продуктов реакции и/или исходных веществ, установление 

структурной формулы органического вещества на основе его химических свойств или 

способов получения, определение доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

118.6.1.6. Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10 классе 
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осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и 

понятий, принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, 

закон, анализ, синтез, классификация, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, 

моделирование. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, молекула, энергетический 

уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины, 

единицы измерения, скорость, энергия, масса. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, 

наследственность, автотрофный и гетеротрофный тип питания, брожение, фотосинтез, 

дыхание, белки, углеводы, жиры, нуклеиновые кислоты, ферменты.  

География: полезные ископаемые, топливо. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие 

средства, материалы из искусственных и синтетических волокон. 

118.7. Содержание обучения в 11 классе. 

118.7.1. Общая и неорганическая химия. 

118.7.1.1. Теоретические основы химии. 

Атом. Состав атомных ядер. Химический элемент. Изотопы.  

Строение электронных оболочек атомов, квантовые числа. Энергетические 

уровни и подуровни. Атомные орбитали. Классификация химических элементов (s-, p-, 

d-, f-элементы). Распределение электронов по атомным орбиталям. Электронные 

конфигурации атомов элементов первого–четвёртого периодов в основном и 

возбуждённом состоянии, электронные конфигурации ионов. 

Электроотрицательность. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы химических 

элементов с современной теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств 

химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществ по группам и 

периодам. Значение периодического закона Д.И. Менделеева.  

Химическая связь. Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая. 

Механизмы образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. 
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Энергия и длина связи. Полярность, направленность и насыщаемость ковалентной 

связи. Кратные связи. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. 

Валентность и валентные возможности атомов. Связь электронной структуры 

молекул с их геометрическим строением (на примере соединений элементов второго 

периода). 

Представление о комплексных соединениях. Состав комплексного иона: 

комплексообразователь, лиганды. Значение комплексных соединений. Понятие о 

координационной химии. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических 

решёток (структур) и свойства веществ.  

Понятие о дисперсных системах. Истинные растворы. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля вещества в растворе, молярная концентрация. 

Насыщенные и ненасыщенные растворы, растворимость. Кристаллогидраты. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Тривиальные названия 

отдельных представителей неорганических веществ. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Закон сохранения массы веществ; закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях. Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические 

уравнения. 

Скорость химической реакции, её зависимость от различных факторов. 

Гомогенные и гетерогенные реакции. Катализ и катализаторы.  

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Факторы, 

влияющие на положение химического равновесия: температура, давление и 

концентрации веществ, участвующих в реакции. Принцип Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Степень 

диссоциации. Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный 

показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 

восстановитель. Процессы окисления и восстановления. Важнейшие окислители и 

восстановители. Метод электронного баланса. Электролиз растворов и расплавов 

веществ. 
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Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора, модели кристаллических решёток, 

проведение реакций ионного обмена, определение среды растворов с помощью 

индикаторов, изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции и 

положение химического равновесия.  

118.7.1.2. Неорганическая химия. 

Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева и особенности строения их атомов. Физические свойства неметаллов. 

Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода).  

Водород. Получение, физические и химические свойства: реакции с металлами и 

неметаллами, восстановительные свойства. Гидриды.  

Галогены. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические 

свойства. Галогеноводороды. Важнейшие кислородсодержащие соединения галогенов. 

Лабораторные и промышленные способы получения галогенов. Применение галогенов 

и их соединений. 

Кислород, озон. Лабораторные и промышленные способы получения кислорода. 

Физические и химические свойства и применение кислорода и озона. Оксиды и 

пероксиды. 

Сера. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические 

свойства. Сероводород, сульфиды. Оксид серы(IV), оксид серы(VI). Сернистая и серная 

кислоты и их соли. Особенности свойств серной кислоты. Применение серы и её 

соединений. 

Азот. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические 

свойства. Аммиак, нитриды. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. 

Особенности свойств азотной кислоты. Применение азота и его соединений. Азотные 

удобрения. 

Фосфор. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические 

свойства. Фосфиды и фосфин. Оксиды фосфора, фосфорная кислота и её соли. 

Применение фосфора и его соединений. Фосфорные удобрения. 

Углерод, нахождение в природе. Аллотропные модификации. Физические и 

химические свойства простых веществ, образованных углеродом. Оксид углерода(II), 
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оксид углерода(IV), угольная кислота и её соли. Активированный уголь. Применение 

простых веществ, образованных углеродом, и его соединений.  

Кремний. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические 

свойства. Оксид кремния(IV), кремниевая кислота, силикаты. Применение кремния и 

его соединений. Стекло, его получение, виды стекла. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов. 

Особенности строения электронных оболочек атомов металлов.  

Общие физические свойства металлов. Применение металлов в быту и технике. 

Сплавы металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов: гидрометаллургия, пирометаллургия, электрометаллургия. Понятие о 

коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Общая характеристика металлов IA-группы Периодической системы химических 

элементов. Натрий и калий: получение, физические и химические свойства, применение 

простых веществ и их соединений.  

Общая характеристика металлов IIA-группы Периодической системы химических 

элементов. Магний и кальций: получение, физические и химические свойства, 

применение простых веществ и их соединений. Жёсткость воды и способы её 

устранения. 

Алюминий: получение, физические и химические свойства, применение простого 

вещества и его соединений. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия, 

гидроксокомплексы алюминия.  

Общая характеристика металлов побочных подгрупп (Б-групп) Периодической 

системы химических элементов. 

Физические и химические свойства хрома и его соединений. Оксиды и 

гидроксиды хрома(II), хрома(III) и хрома(VI). Хроматы и дихроматы, их окислительные 

свойства. Получение и применение хрома. 

Физические и химические свойства марганца и его соединений. Важнейшие 

соединения марганца(II), марганца(IV), марганца(VI) и марганца(VII). Перманганат 

калия, его окислительные свойства.  

Физические и химические свойства железа и его соединений. Оксиды, 
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гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). Получение и применение железа и его 

сплавов. 

Физические и химические свойства меди и её соединений. Получение и 

применение меди и её соединений. 

Цинк: получение, физические и химические свойства. Амфотерные свойства 

оксида и гидроксида цинка, гидроксокомплексы цинка. Применение цинка и его 

соединений. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение 

образцов неметаллов, горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде, изучение 

коллекции «Металлы и сплавы», взаимодействие щелочных и щелочноземельных 

металлов с водой (возможно использование видеоматериалов), взаимодействие цинка и 

железа с растворами кислот и щелочей, качественные реакции на неорганические 

анионы, катион водорода и катионы металлов, взаимодействие гидроксидов алюминия 

и цинка с растворами кислот и щелочей, решение экспериментальных задач по темам 

«Галогены», «Сера и её соединения», «Азот и фосфор и их соединения», «Металлы 

главных подгрупп», «Металлы побочных подгрупп». 

118.7.1.3. Химия и жизнь. 

Роль химии в обеспечении устойчивого развития человечества.  

Понятие о научных методах познания и методологии научного исследования.  

Научные принципы организации химического производства. Промышленные 

способы получения важнейших веществ (на примере производства аммиака, серной 

кислоты, метанола). Промышленные способы получения металлов и сплавов. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Роль химии в 

обеспечении энергетической безопасности.  

Химия и здоровье человека. Лекарственные средства. Правила использования 

лекарственных препаратов. Роль химии в развитии медицины. 

Химия пищи: основные компоненты, пищевые добавки. Роль химии в 

обеспечении пищевой безопасности. 

Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Правила безопасного 

использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни.  

Химия в строительстве: важнейшие строительные материалы (цемент, бетон).  
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Химия в сельском хозяйстве. Органические и минеральные удобрения.  

Современные конструкционные материалы, краски, стекло, керамика. 

Расчётные задачи. 

Расчёты: массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, 

массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, массы (объёма, 

количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси, массы 

(объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определённой массовой долей растворённого вещества, массовой доли и 

молярной концентрации вещества в растворе, доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

118.7.1.4. Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии 

в 11 классе осуществляется через использование как общих естественно-научных 

понятий, так и понятий, принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, 

закон, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, 

эксперимент, модель, моделирование. 

Физика: материя, микромир, макромир, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, 

изотопы, радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, 

агрегатное состояние вещества, идеальный газ, физические величины, единицы 

измерения, скорость, энергия, масса. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, макро- и 

микроэлементы, белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, ферменты, гормоны, 

круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, строительные 

материалы, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, 

фармацевтическая промышленность, производство косметических препаратов, 

производство конструкционных материалов, электронная промышленность, 

нанотехнологии. 

118.8. Планируемые результаты освоения программы по химии (углублённый 
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уровень) на уровне среднего общего образования.» 

118.8.1. ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися программ среднего общего образования: личностным, метапредметным 

и предметным. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных 

результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования 

выделены следующие составляющие:  

осознание обучающимися российской гражданской идентичности;  

готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

наличие мотивации к обучению;  

готовность и способность обучающихся руководствоваться принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения;  

наличие правосознания, экологической культуры;  

способность ставить цели и строить жизненные планы.  

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают 

сформированность опыта познавательной и практической деятельности обучающихся в 

процессе реализации образовательной деятельности. 

118.8.2. Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают 

сформированность опыта познавательной и практической деятельности обучающихся в 

процессе реализации образовательной деятельности, в том числе в части:  

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, 

уважения к закону и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе;  

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных 

проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении химических 

экспериментов;  

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы 

других при анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
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ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной 

химии;  

уважения к процессу творчества в области теории и практического приложения 

химии, осознания того, что данные науки есть результат длительных наблюдений, 

кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе 

информации о передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и 

принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и 

ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций 

нравственных и правовых норм и с учётом осознания последствий поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной 

жизни, в трудовой деятельности;  

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

5) трудового воспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, 

общественно полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной 

направленности (в рамках своего класса, школы);  

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний по химии;  

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  
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готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, 

будущей профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом 

личностных интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику 

существования жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

осознания необходимости использования достижений химии для решения 

вопросов рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их;  

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения 

активно противостоять идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики;  

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об 

окружающем мире как о единстве природы и человека, в познании природных 

закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её 

гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной 

культуры, в решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – 

сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, в развитии 

медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной жизни 

каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, 
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используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания 

для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём 

изменений, умения делать обоснованные заключения на основе научных фактов и 

имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию, исследовательской деятельности;  

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными 

потребностями;  

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

118.8.3. Метапредметные результаты освоения программы по химии на уровне 

среднего общего образования включают:  

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины 

мира и специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя, 

вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, 

закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и 

другие);  

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и 

социальной компетенции обучающихся;  

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и 

социальной практике. 

118.8.4. Метапредметные результаты отражают овладение универсальными 

учебными познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

118.8.4.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 
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всесторонне;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления: выделять 

характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 

реакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать 

выводы и заключения; 

применять в процессе познания используемые в химии символические (знаковые) 

модели, преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) 

элемента, химическая формула, уравнение химической реакции – при решении учебных 

познавательных и практических задач, применять названные модельные представления 

для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и 

самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и 

основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых 

суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, 

самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы 

относительно достоверности результатов исследования, составлять обоснованный отчёт 

о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания. 
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3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная 

литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), 

анализировать информацию различных видов и форм представления, критически 

оценивать её достоверность и непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий 

и различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической 

информацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки и 

символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать знаково-символические средства наглядности. 

118.8.4.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или 

дискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно 

выполнения предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 

самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического 

эксперимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, 

реализации учебного проекта, и формулировать выводы по результатам проведённых 

исследований путём согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

118.8.4.3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, 

определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать 

предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач, 

выбирать наиболее эффективный способ их решения с учётом получения новых знаний 

о веществах и химических реакциях;  

осуществлять самоконтроль деятельности на основе самоанализа и самооценки. 
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118.8.5. Предметные результаты освоения программы по химии на углублённом 

уровне на уровне среднего общего образования включают специфические для учебного 

предмета «Химия» научные знания, умения и способы действий по освоению, 

интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового 

знания и применению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных 

жизненных ситуациях, связанных с химией. В программе по химии предметные 

результаты представлены по годам изучения. 

118.8.6. Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» 

отражают: 

сформированность представлений: о месте и значении органической химии в 

системе естественных наук и её роли в обеспечении устойчивого развития человечества 

в решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в 

развитии медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в 

обеспечении рационального природопользования, в формировании мировоззрения и 

общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к своему 

здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает:  

основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро и электронная 

оболочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждённое состояния атома, 

гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, молярная масса, 

молярный объём, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, структурные 

формулы (развёрнутые, сокращённые, скелетные), изомерия структурная и 

пространственная (геометрическая), изомеры, гомологический ряд, гомологи, 

углеводороды, кислород- и азотсодержащие органические соединения, мономер, 

полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения;  

теории, законы (периодический закон Д.И. Менделеева, теория строения 

органических веществ А.М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ, закон 

сохранения и превращения энергии при химических реакциях), закономерности, 

символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания 

причинности и системности химических явлений;  
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представления о механизмах химических реакций, термодинамических и 

кинетических закономерностях их протекания, о взаимном влиянии атомов и групп 

атомов в молекулах (индуктивный и мезомерный эффекты, ориентанты I и II рода);  

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использовании важнейших органических веществ в быту и практической деятельности 

человека, общих научных принципах химического производства (на примере 

производства метанола, переработки нефти); 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании 

состава, строения и свойств органических соединений;  

сформированность умений:  

использовать химическую символику для составления молекулярных и 

структурных (развёрнутых, сокращённых и скелетных) формул органических веществ;  

составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: 

окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного 

баланса этих реакций, реакций ионного обмена путём составления их полных и 

сокращённых ионных уравнений;  

изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации их 

химического и пространственного строения; 

сформированность умений: устанавливать принадлежность изученных 

органических веществ по их составу и строению к определённому классу/группе 

соединений, давать им названия по систематической номенклатуре (IUPAC) и 

приводить тривиальные названия для отдельных представителей органических веществ 

(этилен, ацетилен, толуол, глицерин, этиленгликоль, фенол, формальдегид, 

ацетальдегид, ацетон, муравьиная кислота, уксусная кислота, стеариновая, олеиновая, 

пальмитиновая кислоты, глицин, аланин, мальтоза, фруктоза, анилин, дивинил, 

изопрен, хлоропрен, стирол и другие);  

сформированность умения определять вид химической связи в органических 

соединениях (ковалентная и ионная связь, σ- и π-связь, водородная связь); 

сформированность умения применять положения теории строения органических 

веществ А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и 
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строения;  

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и 

химические свойства типичных представителей различных классов органических 

веществ: алканов, циклоалканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, ароматических 

углеводородов, спиртов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, простых и сложных 

эфиров, жиров, нитросоединений и аминов, аминокислот, белков, углеводов (моно-, ди- 

и полисахаридов), иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями 

соответствующих химических реакций с использованием структурных формул;  

сформированность умения подтверждать на конкретных примерах характер 

зависимости реакционной способности органических соединений от кратности и типа 

ковалентной связи (σ- и π-связи), взаимного влияния атомов и групп атомов в 

молекулах; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья 

(нефть, природный газ, уголь), способы его переработки и практическое применение 

продуктов переработки; 

сформированность владения системой знаний о естественно-научных методах 

познания – наблюдении, измерении, моделировании, эксперименте (реальном и 

мысленном) и умения применять эти знания;  

сформированность умения применять основные операции мыслительной 

деятельности – анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление 

причинно-следственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций; 

сформированность умений: выявлять взаимосвязь химических знаний с 

понятиями и представлениями других естественно-научных предметов для более 

осознанного понимания сущности материального единства мира, использовать 

системные знания по органической химии для объяснения и прогнозирования явлений, 

имеющих естественно-научную природу; 

сформированность умений: проводить расчёты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций с использованием физических величин (масса, объём 

газов, количество вещества), характеризующих вещества с количественной стороны: 

расчёты по нахождению химической формулы вещества по известным массовым долям 

химических элементов, продуктам сгорания, плотности газообразных веществ;  
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сформированность умений: прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ, использовать полученные 

знания для принятия грамотных решений проблем в ситуациях, связанных с химией; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (получение и изучение свойств органических веществ, качественные 

реакции углеводородов различных классов и кислородсодержащих органических 

веществ, решение экспериментальных задач по распознаванию органических веществ) с 

соблюдением правил безопасного обращения с веществами и лабораторным 

оборудованием, формулировать цель исследования, представлять в различной форме 

результаты эксперимента, анализировать и оценивать их достоверность;  

сформированность умений:  

соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природной среды и 

достижения её устойчивого развития;  

осознавать опасность токсического действия на живые организмы определённых 

органических веществ, понимая смысл показателя ПДК; 

анализировать целесообразность применения органических веществ в 

промышленности и в быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства 

массовой информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую 

информацию, перерабатывать её и использовать в соответствии с поставленной 

учебной задачей. 

118.8.8. Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая 

химия» отражают: 

сформированность представлений:  

о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений 

природы, о месте и значении химии в системе естественных наук и её роли в 

обеспечении устойчивого развития, в решении проблем экологической, энергетической 

и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, новых 
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источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в 

формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

сформированность владения системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро атома, изотопы, 

электронная оболочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждённое 

состояния атома, гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная), кристаллическая решётка, химическая реакция, раствор, 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, степень диссоциации, 

водородный показатель, окислитель, восстановитель, тепловой эффект химической 

реакции, скорость химической реакции, химическое равновесие;  

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон 

Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях, закон постоянства состава веществ, закон 

действующих масс), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие 

знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений; 

современные представления о строении вещества на атомном, ионно-молекулярном и 

надмолекулярном уровнях; 

представления о механизмах химических реакций, термодинамических и 

кинетических закономерностях их протекания, о химическом равновесии, растворах и 

дисперсных системах;  

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической 

деятельности человека, общих научных принципах химического производства; 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании 

неорганических веществ и их превращений; 

сформированность умения использовать химическую символику для составления 

формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру 

(IUPAC) и тривиальные названия отдельных веществ; 
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сформированность умения определять валентность и степень окисления 

химических элементов в соединениях, вид химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная), тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

сформированность умения объяснять зависимость свойств веществ от вида 

химической связи и типа кристаллической решётки, обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи; 

сформированность умений:  

классифицировать: неорганические вещества по их составу, химические реакции 

по различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту 

реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости, участию 

катализатора и другие); 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации изучаемых 

веществ и химических реакций; 

сформированность умения раскрывать смысл периодического закона 

Д.И. Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и 

прогностическую функции; 

сформированность умений:  

характеризовать электронное строение атомов и ионов химических элементов 

первого–четвёртого периодов Периодической системы Д.И. Менделеева, используя 

понятия «энергетические уровни», «энергетические подуровни», «s-, p-, d-атомные 

орбитали», «основное и возбуждённое энергетические состояния атома»;  

объяснять закономерности изменения свойств химических элементов и их 

соединений по периодам и группам Периодической системы Д.И. Менделеева, 

валентные возможности атомов элементов на основе строения их электронных 

оболочек; 

сформированность умений: характеризовать (описывать) общие химические 

свойства веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи 

между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих 

химических реакций; 

сформированность умения раскрывать сущность:  

окислительно-восстановительных реакций посредством составления 
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электронного баланса этих реакций; реакций ионного обмена путём составления их 

полных и сокращённых ионных уравнений;  

реакций гидролиза;  

реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка и 

алюминия); 

сформированность умения объяснять закономерности протекания химических 

реакций с учётом их энергетических характеристик, характер изменения скорости 

химической реакции в зависимости от различных факторов, а также характер смещения 

химического равновесия под влиянием внешних воздействий (принцип Ле Шателье); 

сформированность умения характеризовать химические реакции, лежащие в 

основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, общие научные принципы 

химических производств; целесообразность применения неорганических веществ в 

промышленности и в быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность владения системой знаний о методах научного познания 

явлений природы – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и 

мысленный), используемых в естественных науках, умения применять эти знания при 

экспериментальном исследовании веществ и для объяснения химических явлений, 

имеющих место в природе, практической деятельности человека и в повседневной 

жизни; 

сформированность умения выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями 

и представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного 

понимания материального единства мира; 

сформированность умения проводить расчёты:  

с использованием понятий «массовая доля вещества в растворе» и «молярная 

концентрация»;  

массы вещества или объёма газа по известному количеству вещества, массе или 

объёму одного из участвующих в реакции веществ;  

теплового эффекта реакции;  

значения водородного показателя растворов кислот и щелочей с известной 

степенью диссоциации;  

массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из исходных 
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веществ дано в виде раствора с определённой массовой долей растворённого вещества 

или дано в избытке (имеет примеси);  

доли выхода продукта реакции;  

объёмных отношений газов; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (проведение реакций ионного обмена, подтверждение качественного 

состава неорганических веществ, определение среды растворов веществ с помощью 

индикаторов, изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции, 

решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») с 

соблюдением правил безопасного обращения с веществами и лабораторным 

оборудованием, формулировать цель исследования, представлять в различной форме 

результаты эксперимента, анализировать и оценивать их достоверность; 

сформированность умений: соблюдать правила пользования химической посудой 

и лабораторным оборудованием, обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов, экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего 

здоровья, окружающей природной среды и достижения её устойчивого развития, 

осознавать опасность токсического действия на живые организмы определённых 

неорганических веществ, понимая смысл показателя ПДК;  

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства 

массовой информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую 

информацию, перерабатывать её и использовать в соответствии с поставленной 

учебной задачей 

 

По учебному предмету "Биология" (базовый уровень): 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; 

функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических 

терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, 

биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), 

биосинтез белка, структурная организация живых систем, дискретность, саморегуляция, 

самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и 

развитие, уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических 
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теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, происхождения жизни и 

человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы и 

закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюллера, К. Бэра), границы 

их применимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, используемых в 

биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; организации и проведения 

биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснения полученных результатов и формулирования выводов с использованием 

научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и 

эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и экосистем; 

особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, 

пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, развития и 

размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы за существование, 

естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов к среде обитания, влияния 

компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота 

веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения биологических 

процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью 

обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения здорового 

образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей природной среде; понимание 

необходимости использования достижений современной биологии и биотехнологий для 

рационального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипические схемы 

скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой 

информации, научно-популярные материалы); интерпретировать этические аспекты современных 

исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные экологические 

проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сообщения на 

основе биологической информации из нескольких источников, грамотно использовать понятийный 

аппарат биологии. 

По учебному предмету "Биология" (углубленный уровень): 

Пояснительная записка. 

120.5.1. Программа по биологии на уровне среднего общего образования 

разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СОО, Концепции преподавания учебного предмета 

«Биология» и основных положений федеральной рабочей программы воспитания 

120.5.2. Биология углублённого уровня изучения (10–11 классы) является одним 

из компонентов предметной области «Естественно-научные предметы». Согласно 

положениям ФГОС СОО профильные учебные предметы, изучаемые на углублённом 
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уровне, являются способом дифференциации обучения на уровне среднего общего 

образования и призваны обеспечить преемственность между основным общим, средним 

общим, средним профессиональным и высшим образованием. В то же время каждый из 

этих учебных предметов должен быть ориентирован на приоритетное решение 

образовательных, воспитательных и развивающих задач, связанных с профориентацией 

обучающихся и стимулированием интереса к конкретной области научного знания, 

связанного с биологией, медициной, экологией, психологией, спортом или военным 

делом. 

120.5.3. Программа по биологии даёт представление о цели и задачах изучения 

учебного предмета «Биология» на углублённом уровне, определяет обязательное 

(инвариантное) предметное содержание, его структурирование по разделам и темам, 

распределение по классам, рекомендует последовательность изучения учебного 

материала с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. В программе по биологии 

реализован принцип преемственности с изучением биологии на уровне основного 

общего образования, благодаря чему просматривается направленность на последующее 

развитие биологических знаний, ориентированных на формирование естественно-

научного мировоззрения, экологического мышления, представлений о здоровом образе 

жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей природной среде. В 

программе по биологии также показаны возможности учебного предмета «Биология» в 

реализации требований ФГОС СОО к планируемым личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучения и в формировании основных видов учебно-

познавательной деятельности обучающихся по освоению содержания биологического 

образования на уровне среднего общего образования. 

120.5.4. Программа по биологии является ориентиром для составления авторских 

рабочих программ. Авторами рабочих программ может быть предложен свой подход к 

структурированию и последовательности изучения учебного материала, своё видение 

способов формирования у обучающихся предметных знаний и умений, а также методов 

воспитания и развития средствами учебного предмета «Биология».  

120.5.5. Биология на уровне среднего общего образования завершает 

биологическое образование в школе и ориентирован на расширение и углубление 



66 
 

знаний обучающихся о живой природе, основах молекулярной и клеточной биологии, 

эмбриологии и биологии развития, генетики, селекции, биотехнологии, эволюционного 

учения и экологии.  

120.5.6. Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне 

ориентировано на подготовку обучающихся к последующему получению 

биологического образования в вузах и организациях среднего профессионального 

образования. Основу его содержания составляет система биологических знаний, 

полученных при изучении обучающимися соответствующих систематических разделов 

биологии на уровне основного общего образования, в 10–11 классах эти знания 

получают развитие. Так, расширены и углублены биологические знания о растениях, 

животных, грибах, бактериях, организме человека, общих закономерностях жизни, 

дополнительно включены биологические сведения прикладного и поискового 

характера, которые можно использовать как ориентиры для последующего выбора 

профессии. Возможна также интеграция биологических знаний с соответствующими 

знаниями, полученными обучающимися при изучении физики, химии, географии и 

математики.  

120.5.7. Структура программы по биологии отражает системно-уровневый и 

эволюционный подходы к изучению биологии. Согласно им, изучаются свойства и 

закономерности, характерные для живых систем разного уровня организации, 

эволюции органического мира на Земле, сохранения биологического разнообразия 

планеты. Так, в 10 классе изучаются основы молекулярной и клеточной биологии, 

эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии и 

синтетической биологии, актуализируются знания обучающихся по ботанике, зоологии, 

анатомии, физиологии человека. В 11 классе изучаются эволюционное учение, основы 

экологии и учение о биосфере. 

120.5.8. Биология призван обеспечить освоение обучающимися биологических 

теорий и законов, идей, принципов и правил, лежащих в основе современной 

естественно-научной картины мира, знаний о строении, многообразии и особенностях 

клетки, организма, популяции, биоценоза, экосистемы, о выдающихся научных 

достижениях, современных исследованиях в биологии, прикладных аспектах 

биологических знаний. Для развития и поддержания интереса обучающихся к биологии 
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наряду со значительным объёмом теоретического материала в содержании программы 

по биологии предусмотрено знакомство с историей становления и развития той или 

иной области биологии, вкладом отечественных и зарубежных учёных в решение 

важнейших биологических и экологических проблем. 

120.5.9. Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне – 

овладение обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых 

систем разного ранга и приобретение умений использовать эти знания в формировании 

интереса к определённой области профессиональной деятельности, связанной с 

биологией, или к выбору учебного заведения для продолжения биологического 

образования. 

120.5.10. Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на 

углублённом уровне обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных 

биологических теориях, концепциях, гипотезах, законах, закономерностях и правилах, 

составляющих современную естественно-научную картину мира; о строении, 

многообразии и особенностях биологических систем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); о выдающихся открытиях и современных исследованиях в 

биологии; 

ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: 

исследовательскими методами биологических наук (молекулярной и клеточной 

биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии и 

синтетической биологии, палеонтологии, экологии); методами самостоятельного 

проведения биологических исследований в лаборатории и в природе (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование);  

овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать 

последствия своей деятельности по отношению к окружающей природной среде, 

собственному здоровью и здоровью окружающих людей; обосновывать и соблюдать 

меры профилактики инфекционных заболеваний, правила поведения в природе и 
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обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; характеризовать современные научные открытия 

в области биологии; 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в 

биологии, решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования, 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целом и к 

отдельным её объектам и явлениям; формирование экологической, генетической 

грамотности, общей культуры поведения в природе; интеграции естественно-научных 

знаний; 

приобретение обучающимися компетентности в рациональном 

природопользовании (соблюдение правил поведения в природе, охраны видов, 

экосистем, биосферы), сохранении собственного здоровья и здоровья окружающих 

людей (соблюдения мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) 

на основе использования биологических знаний и умений в повседневной жизни;  

создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами и потребностями 

региона. 

120.5.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии на 

углубленном уровне, – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 

102 часа (3 часа в неделю). 

120.5.12. Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологии 

осуществляется с учётом специфики его содержания и направленности на продолжение 

биологического образования в организациях среднего профессионального и высшего 

образования. 

120.5.13. Обязательным условием при обучении биологии на углублённом уровне 

является проведение лабораторных и практических работ. Также участие обучающихся 
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в выполнении проектных и учебно-исследовательских работ, тематика которых 

определяется учителем на основе имеющихся материально-технических ресурсов и 

местных природных условий.  

120.6. Содержание обучения в 10 классе. 

102 ч, из них 1 ч – резервное время. 

Содержание программы, выделенное курсивом, не входит в проверку 

государственной итоговой аттстации (ГИА).  

120.6.1. Тема 1. Биология как наука. 

Современная биология – комплексная наука. Краткая история развития биологии. 

Биологические науки и изучаемые ими проблемы. Фундаментальные, прикладные и 

поисковые научные исследования в биологии.  

Значение биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира. Профессии, связанные с биологией. Значение биологии в практической 

деятельности человека: медицине, сельском хозяйстве, промышленности, охране 

природы. 

Демонстрации:  

Портреты: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, У. Гарвей, 

Г. Мендель, В.И. Вернадский, И.П. Павлов, И.И. Мечников, Н.И. Вавилов, 

Н.В. Тимофеев-Ресовский, Дж. Уотсон, Ф. Крик, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук». 

120.6.2. Тема 2. Живые системы и их изучение. 

Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства живых систем: 

единство химического состава, дискретность и целостность, сложность и 

упорядоченность структуры, открытость, самоорганизация, самовоспроизведение, 

раздражимость, изменчивость, рост и развитие.  

Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, 

организменный, популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), 

биосферный. Процессы, происходящие в живых системах. Основные признаки живого. 

Жизнь как форма существования материи. Науки, изучающие живые системы на 

разных уровнях организации. 
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Изучение живых систем. Методы биологической науки. Наблюдение, измерение, 

эксперимент, систематизация, метаанализ. Понятие о зависимой и независимой 

переменной. Планирование эксперимента. Постановка и проверка гипотез. Нулевая 

гипотеза. Понятие выборки и её достоверность. Разброс в биологических данных. 

Оценка достоверности полученных результатов. Причины искажения результатов 

эксперимента. Понятие статистического теста. 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Биологические системы», 

«Свойства живой материи», «Уровни организации живой природы», «Строение 

животной клетки», «Ткани животных», «Системы органов человеческого организма», 

«Биогеоценоз», «Биосфера», «Методы изучения живой природы». 

Оборудование: лабораторное оборудование для проведения наблюдений, 

измерений, экспериментов. 

Практическая работа «Использование различных методов при изучении живых 

систем». 

120.6.3. Тема 3. Биология клетки. 

Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. 

Работы Р. Гука, А. Левенгука. Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов). 

Основные положения современной клеточной теории.  

Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматография, 

электрофорез, метод меченых атомов, дифференциальное центрифугирование, 

культивирование клеток. Электронная микроскопия.  

Демонстрации: 

Портреты: Р. Гук, А. Левенгук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, К.М. Бэр. 

Таблицы и схемы: «Световой микроскоп», «Электронный микроскоп», «История 

развития методов микроскопии». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных и 

бактериальных клеток. 

Практическая работа «Изучение методов клеточной биологии (хроматография, 

электрофорез, дифференциальное центрифугирование, ПЦР)». 

120.6.4. Тема 4. Химическая организация клетки. 

Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Вода и её 
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роль как растворителя, реагента, участие в структурировании клетки, теплорегуляции. 

Минеральные вещества клетки, их биологическая роль. Роль катионов и анионов в 

клетке. 

Органические вещества клетки. Биологические полимеры. Белки. 

Аминокислотный состав белков. Структуры белковой молекулы. Первичная структура 

белка, пептидная связь. Вторичная, третичная, четвертичная структуры. Денатурация. 

Свойства белков. Классификация белков. Биологические функции белков.  

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды. Общий 

план строения и физико-химические свойства углеводов. Биологические функции 

углеводов.  

Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. 

Триглицериды, фосфолипиды, воски, стероиды. Биологические функции липидов. 

Общие свойства биологических мембран – текучесть, способность к самозамыканию, 

полупроницаемость. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот. Нуклеотиды. 

Принцип комплементарности. Правило Чаргаффа. Структура ДНК – двойная спираль. 

Местонахождение и биологические функции ДНК. Виды РНК. Функции РНК в клетке. 

Строение молекулы АТФ. Макроэргические связи в молекуле АТФ. 

Биологические функции АТФ. Восстановленные переносчики, их функции в клетке. 

Секвенирование ДНК.  

Структурная биология: биохимические и биофизические исследования состава и 

пространственной структуры биомолекул.  

Демонстрации: 

Портреты: Л. Полинг, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, Ф. Сэнгер, 

С. Прузинер. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе».  

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение 

молекулы воды», «Вещества в составе организмов», «Строение молекулы белка», 

«Структуры белковой молекулы», «Строение молекул углеводов», «Строение молекул 

липидов», «Нуклеиновые кислоты», «Строение молекулы АТФ». 
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Оборудование: химическая посуда и оборудование.  

Лабораторная работа «Обнаружение белков с помощью качественных реакций».  

Лабораторная работа «Исследование нуклеиновых кислот, выделенных из клеток 

различных организмов». 

120.6.5. Тема 5. Строение и функции клетки. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Структурно-функциональные 

образования клетки. 

Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий и архей. 

Особенности строения гетеротрофной и автотрофной прокариотических клеток. Место 

и роль прокариот в биоценозах.  

Строение и функционирование эукариотической клетки. Плазматическая 

мембрана (плазмалемма). Структура плазматической мембраны. Транспорт веществ 

через плазматическую мембрану: пассивный (диффузия, облегчённая диффузия), 

активный (первичный и вторичный активный транспорт). Полупроницаемость 

мембраны. Работа натрий-калиевого насоса. Эндоцитоз: пиноцитоз, фагоцитоз. 

Экзоцитоз. Клеточная стенка. Структура и функции клеточной стенки растений, грибов.  

Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. Органоиды клетки. 

Одномембранные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат 

Гольджи, лизосомы, их строение и функции. Взаимосвязь одномембранных органоидов 

клетки. Строение гранулярного ретикулума. Синтез растворимых белков. Синтез 

клеточных мембран. Гладкий (агранулярный) эндоплазматический ретикулум. 

Секреторная функция аппарата Гольджи. Транспорт веществ в клетке. Вакуоли 

растительных клеток. Клеточный сок. Тургор. 

Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Строение и 

функции митохондрий и пластид. Первичные, вторичные и сложные пластиды 

фотосинтезирующих эукариот. Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты высших 

растений. 

Немембранные органоиды клетки Строение и функции немембранных 

органоидов клетки. Рибосомы. Микрофиламенты. Мышечные клетки. Микротрубочки. 

Клеточный центр. Строение и движение жгутиков и ресничек. Микротрубочки 

цитоплазмы. Центриоль.  
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Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их строение и функции. 

Ядерный белковый матрикс. Пространственное расположение хромосом в интерфазном 

ядре. Белки хроматина – гистоны.  

Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот 

(растительной, животной, грибной). 

Демонстрации:  

Портреты: К.С. Мережковский, Л. Маргулис. 

Таблицы и схемы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной 

клетки», «Строение растительной клетки», «Строение митохондрии», «Ядро», 

«Строение прокариотической клетки». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных 

клеток, микропрепараты бактериальных клеток. 

Лабораторная работа «Изучение строения клеток различных организмов». 

Практическая работа «Изучение свойств клеточной мембраны». 

Лабораторная работа «Исследование плазмолиза и деплазмолиза в растительных 

клетках».  

Практическая работа «Изучение движения цитоплазмы в растительных клетках».  

120.6.6. Тема 6. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обмена веществ: 

автотрофный и гетеротрофный. Участие кислорода в обменных процессах. 

Энергетическое обеспечение клетки: превращение АТФ в обменных процессах. 

Ферментативный характер реакций клеточного метаболизма. Ферменты, их строение, 

свойства и механизм действия. Коферменты. Отличия ферментов от неорганических 

катализаторов. Белки-активаторы и белки-ингибиторы. Зависимость скорости 

ферментативных реакций от различных факторов.  

Первичный синтез органических веществ в клетке. Фотосинтез. Световая и 

темновая фазы. Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов на 

скорость фотосинтеза. Значение фотосинтеза.  

Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: нитрифицирующие 

бактерии, железобактерии, серобактерии, водородные бактерии. Значение хемосинтеза.  

Анаэробные организмы. Виды брожения. Продукты брожения и их использование 
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человеком. Анаэробные микроорганизмы как объекты биотехнологии и возбудители 

болезней.  

Аэробные организмы. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап. 

Гликолиз – бескислородное расщепление глюкозы.  

Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль митохондрий в 

процессах биологического окисления. Циклические реакции. Окислительное 

фосфорилирование. Преимущества аэробного пути обмена веществ перед анаэробным. 

Эффективность энергетического обмена. 

Демонстрации: 

Портреты: Д. Пристли, К.А. Тимирязев, С. Н. Виноградский, В. А. Энгельгардт, 

П. Митчелл, Г.А. Заварзин. 

Таблицы и схемы: «Фотосинтез», «Энергетический обмен», «Биосинтез белка», 

«Строение фермента», «Хемосинтез». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для приготовления 

постоянных и временных микропрепаратов. 

Лабораторная работа «Изучение каталитической активности ферментов (на 

примере амилазы или каталазы)». 

Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления пероксида 

водорода в растительных и животных клетках». 

Лабораторная работа «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза». 

Лабораторная работа «Сравнение процессов брожения и дыхания». 

120.6.7. Тема 7. Наследственная информация и реализация её в клетке. 

Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакциях 

матричного синтеза. Реализация наследственной информации. Генетический код, его 

свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. Принципы транскрипции: 

комплементарность, антипараллельность, асимметричность.  

Трансляция и её этапы. Участие транспортных РНК в биосинтезе белка. Условия 

биосинтеза белка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Организация генома у прокариот и эукариот. Регуляция активности генов у 

прокариот. Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, Ж. Мано). Регуляция обменных процессов в 

клетке. Клеточный гомеостаз. 
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Вирусы – неклеточные формы жизни и облигатные паразиты. Строение простых 

и сложных вирусов, ретровирусов, бактериофагов.  

Вирусные заболевания человека, животных, растений. СПИД, COVID-19, 

социальные и медицинские проблемы. 

Демонстрации: 

Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский. 

Таблицы и схемы: «Биосинтез белка», «Генетический код», «Вирусы», 

«Бактериофаги». 

Практическая работа «Создание модели вируса». 

120.6.8. Тема 8. Жизненный цикл клетки. 

Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз. Особенности 

процессов, протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к делению. 

Пресинтетический (постмитотический), синтетический и постсинтетический 

(премитотический) периоды интерфазы. 

Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы репликации ДНК: 

комплементарность, полуконсервативный синтез, антипараллельность. Механизм 

репликации ДНК. Хромосомы. Строение хромосом. Теломеры и теломераза. 

Хромосомный набор клетки – кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Гомологичные хромосомы. Половые хромосомы. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза и происходящие в них процессы. Типы 

митоза. Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение митоза. 

Регуляция митотического цикла клетки. Программируемая клеточная гибель – 

апоптоз. 

Клеточное ядро, хромосомы, функциональная геномика.  

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Жизненный цикл клетки», «Митоз», «Строение хромосом», 

«Репликация ДНК». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты: «Митоз в клетках корешка 

лука». 

Лабораторная работа «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука (на 
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готовых микропрепаратах)». 

120.6.9. Тема 9. Строение и функции организмов. 

Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные, 

многоклеточные организмы. 

Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. 

Бактерии, археи, одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты. 

Колониальные организмы.  

Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани, органы и системы 

органов. Организм как единое целое. Гомеостаз. 

Ткани растений. Типы растительных тканей: образовательная, покровная, 

проводящая, основная, механическая. Особенности строения, функций и расположения 

тканей в органах растений. 

Ткани животных и человека. Типы животных тканей: эпителиальная, 

соединительная, мышечная, нервная. Особенности строения, функций и расположения 

тканей в органах животных и человека.  

Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы 

органов животных и человека. Функции органов и систем органов. 

Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточных и 

многоклеточных животных. Наружный и внутренний скелет. Строение и типы 

соединения костей. 

Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амёбоидное, 

жгутиковое, ресничное. Движение многоклеточных растений: тропизмы и настии. 

Движение многоклеточных животных и человека: мышечная система. Рефлекс. 

Скелетные мышцы и их работа.  

Питание организмов. Поглощение воды, углекислого газа и минеральных веществ 

растениями. Питание животных. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение. 

Питание позвоночных животных. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные 

железы. Пищеварительная система человека. 

Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание животных. Диффузия газов 

через поверхность клетки. Кожное дыхание. Дыхательная поверхность. Жаберное и 

лёгочное дыхание. Дыхание позвоночных животных и человека. Эволюционное 
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усложнение строения лёгких позвоночных животных. Дыхательная система человека. 

Механизм вентиляции лёгких у птиц и млекопитающих. Регуляция дыхания. 

Дыхательные объёмы. 

Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы растений. Транспорт 

веществ у животных. Кровеносная система и её органы. Кровеносная система 

позвоночных животных и человека. Сердце, кровеносные сосуды и кровь. Круги 

кровообращения. Эволюционные усложнения строения кровеносной системы 

позвоночных животных. Работа сердца и её регуляция. 

Выделение у организмов. Выделение у растений. Выделение у животных. 

Сократительные вакуоли. Органы выделения. Фильтрация, секреция и обратное 

всасывание как механизмы работы органов выделения. Связь полости тела с 

кровеносной и выделительной системами. Выделение у позвоночных животных и 

человека. Почки. Строение и функционирование нефрона. Образование мочи у 

человека. 

Защита у организмов. Защита у одноклеточных организмов. Споры бактерий и 

цисты простейших. Защита у многоклеточных растений. Кутикула. Средства пассивной 

и химической защиты. Фитонциды.  

Защита у многоклеточных животных. Покровы и их производные. Защита 

организма от болезней. Иммунная система человека. Клеточный и гуморальный 

иммунитет. Врождённый и приобретённый специфический иммунитет. Теория 

клонально-селективного иммунитета (П. Эрлих, Ф.М. Бернет, С. Тонегава). 

Воспалительные ответы организмов. Роль врождённого иммунитета в развитии 

системных заболеваний. 

Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость у одноклеточных 

организмов. Таксисы. Раздражимость и регуляция у растений. Ростовые вещества и их 

значение.  

Нервная система и рефлекторная регуляция у животных. Нервная система и её 

отделы. Эволюционное усложнение строения нервной системы у животных. Отделы 

головного мозга позвоночных животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Безусловные и 

условные рефлексы. 

Гуморальная регуляция и эндокринная система животных и человека. Железы 
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эндокринной системы и их гормоны. Действие гормонов. Взаимосвязь нервной и 

эндокринной систем. Гипоталамо-гипофизарная система. 

Демонстрации: 

Портрет: И.П. Павлов. 

Таблицы и схемы: «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водоросли», 

«Бактерии», «Простейшие», «Органы цветковых растений», «Системы органов 

позвоночных животных», «Внутреннее строение насекомых», «Ткани растений», 

«Корневые системы», «Строение стебля», «Строение листовой пластинки», «Ткани 

животных», «Скелет человека», «Пищеварительная система», «Кровеносная система», 

«Дыхательная система», «Нервная система», «Кожа», «Мышечная система»,  

«Выделительная система», «Эндокринная система», «Строение мышцы», «Иммунитет», 

«Кишечнополостные», «Схема питания растений», «Кровеносные системы 

позвоночных животных», «Строение гидры», «Строение планарии», «Внутреннее 

строение дождевого червя», «Нервная система рыб», «Нервная система лягушки», 

«Нервная система пресмыкающихся», «Нервная система птиц», «Нервная система 

млекопитающих», «Нервная система человека», «Рефлекс». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты одноклеточных организмов, 

микропрепараты тканей, раковины моллюсков, коллекции насекомых, иглокожих, 

живые экземпляры комнатных растений, гербарии растений разных отделов, влажные 

препараты животных, скелеты позвоночных, коллекции беспозвоночных животных, 

скелет человека, оборудование для демонстрации почвенного и воздушного питания 

растений, расщепления крахмала и белков под действием ферментов, оборудование для 

демонстрации опытов по измерению жизненной ёмкости лёгких, механизма 

дыхательных движений, модели головного мозга различных животных. 

Лабораторная работа «Изучение тканей растений». 

Лабораторная работа «Изучение тканей животных». 

Лабораторная работа «Изучение органов цветкового растения». 

120.6.10. Тема 10. Размножение и развитие организмов. 

Формы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) и половое. 

Виды бесполого размножения: почкование, споруляция, фрагментация, клонирование.  

Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейоза. 
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Поведение хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза и полового 

процесса. Мейоз и его место в жизненном цикле организмов.  

Предзародышевое развитие. Гаметогенез у животных. Половые железы. 

Образование и развитие половых клеток. Сперматогенез и оогенез. Строение половых 

клеток. 

Оплодотворение и эмбриональное развитие животных. Способы оплодотворения: 

наружное, внутреннее. Партеногенез.  

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриология – наука о 

развитии организмов. Стадии эмбриогенеза животных (на примере лягушки). 

Дробление. Типы дробления. Особенности дробления млекопитающих. Зародышевые 

листки (гаструляция). Закладка органов и тканей из зародышевых листков. Взаимное 

влияние частей развивающегося зародыша (эмбриональная индукция). Закладка плана 

строения животного как результат иерархических взаимодействий генов. Влияние на 

эмбриональное развитие различных факторов окружающей среды. 

Рост и развитие животных. Постэмбриональный период. Прямое и непрямое 

развитие. Развитие с метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. 

Биологическое значение прямого и непрямого развития, их распространение в природе. 

Типы роста животных. Факторы регуляции роста животных и человека. Стадии 

постэмбрионального развития у животных и человека. Периоды онтогенеза человека. 

Старение и смерть как биологические процессы. 

Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Мейоз в жизненном 

цикле растений. Образование спор в процессе мейоза. Гаметогенез у растений. 

Оплодотворение и развитие растительных организмов. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Образование и развитие семени.  

Механизмы регуляции онтогенеза у растений и животных. 

Демонстрации: 

Портреты: С.Г. Навашин, Х. Шпеман. 

Таблицы и схемы: «Вегетативное размножение», «Типы бесполого размножения», 

«Размножение хламидомонады», «Размножение эвглены», «Размножение гидры», 

«Мейоз», «Хромосомы», «Гаметогенез», «Строение яйцеклетки и сперматозоида», 

«Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие», «Развитие майского 
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жука», «Развитие саранчи», «Развитие лягушки», «Двойное оплодотворение у 

цветковых растений», «Строение семян однодольных и двудольных растений», 

«Жизненный цикл морской капусты», «Жизненный цикл мха», «Жизненный цикл 

папоротника», «Жизненный цикл сосны». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты яйцеклеток и 

сперматозоидов, модель «Цикл развития лягушки». 

Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовых 

микропрепаратах». 

Практическая работа «Выявление признаков сходства зародышей позвоночных 

животных». 

Лабораторная работа «Строение органов размножения высших растений». 

120.6.11. Тема 11. Генетика – наука о наследственности и изменчивости 

организмов. 

История становления и развития генетики как науки. Работы Г. Менделя, 

Г. де Фриза, Т. Моргана. Роль отечественных учёных в развитии генетики. Работы 

Н.К. Кольцова, Н.И. Вавилова, А.Н. Белозерского, Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, 

Н.В. Тимофеева-Ресовского.  

Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, 

аллельные гены, альтернативные признаки, доминантный и рецессивный признак, 

гомозигота, гетерозигота, чистая линия, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы 

генетики: гибридологический, цитологический, молекулярно-генетический.  

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Г. де Фриз, Т. Морган, Н.К. Кольцов, Н.И. Вавилов, 

А.Н. Белозерский, Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеев-Ресовский. 

Таблицы и схемы: «Методы генетики», «Схемы скрещивания». 

Лабораторная работа «Дрозофила как объект генетических исследований». 

120.6.12. Тема 12. Закономерности наследственности.  

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон единообразия 

гибридов первого поколения. Правило доминирования. Второй закон Менделя – закон 

расщепления признаков. Цитологические основы моногибридного скрещивания. 

Гипотеза чистоты гамет.  
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Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер наследования. 

Расщепление признаков при неполном доминировании. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого 

наследования признаков. Цитологические основы дигибридного скрещивания. 

Сцепленное наследование признаков. Работы Т. Моргана. Сцепленное 

наследование генов, нарушение сцепления между генами. Хромосомная теория 

наследственности.  

Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. Аутосомы и половые 

хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых 

хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Плейотропия – множественное действие гена. 

Множественный аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. 

Эпистаз. Полимерия.  

Генетический контроль развития растений, животных и человека, а также 

физиологических процессов, поведения и когнитивных функций. Генетические 

механизмы симбиогенеза, механизмы взаимодействия «хозяин – паразит» и «хозяин – 

микробиом». Генетические аспекты контроля и изменения наследственной информации 

в поколениях клеток и организмов.  

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган. 

Таблицы и схемы: «Первый и второй законы Менделя», «Третий закон Менделя», 

«Анализирующее скрещивание», «Неполное доминирование», «Сцепленное 

наследование признаков у дрозофилы», «Генетика пола», «Кариотип человека», 

«Кариотип дрозофилы», «Кариотип птицы», «Множественный аллелизм», 

«Взаимодействие генов». 

Оборудование: модель для демонстрации законов единообразия гибридов первого 

поколения и расщепления признаков, модель для демонстрации закона независимого 

наследования признаков, модель для демонстрации сцепленного наследования 

признаков, световой микроскоп, микропрепарат: «Дрозофила». 

Практическая работа «Изучение результатов моногибридного скрещивания у 

дрозофилы». 
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Практическая работа «Изучение результатов дигибридного скрещивания у 

дрозофилы». 

120.6.13. Тема 13. Закономерности изменчивости. 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость 

признаков. Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости: 

ненаследственная и наследственная.  

Модификационная изменчивость. Роль среды в формировании модификационной 

изменчивости. Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая 

(В. Иоганнсен). Свойства модификационной изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Свойства генотипической изменчивости. Виды 

генотипической изменчивости: комбинативная, мутационная. 

 Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс – основа 

комбинативной изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в создании 

генетического разнообразия в пределах одного вида. 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. 

Спонтанные и индуцированные мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. 

Соматические и половые мутации. Причины возникновения мутаций. Мутагены и их 

влияние на организмы. Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических 

рядов в наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов). Внеядерная изменчивость и 

наследственность. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. де Фриз, В. Иоганнсен, Н.И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость», 

«Комбинативная изменчивость», «Мейоз», «Оплодотворение», «Генетические 

заболевания человека», «Виды мутаций». 

Оборудование: живые и гербарные экземпляры комнатных растений, рисунки 

(фотографии) животных с различными видами изменчивости. 

Лабораторная работа «Исследование закономерностей модификационной 

изменчивости. Построение вариационного ряда и вариационной кривой». 

Практическая работа «Мутации у дрозофилы (на готовых микропрепаратах)». 

120.6.14. Тема 14. Генетика человека. 
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Кариотип человека. Международная программа исследования генома человека. 

Методы изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический, популяционно-статистический, молекулярно-генетический. 

Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, 

в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека. Генные и 

хромосомные болезни человека. Болезни с наследственной предрасположенностью. 

Значение медицинской генетики в предотвращении и лечении генетических 

заболеваний человека. Медико-генетическое консультирование. Стволовые клетки. 

Понятие «генетического груза». Этические аспекты исследований в области 

редактирования генома и стволовых клеток. 

Генетические факторы повышенной чувствительности человека к физическому и 

химическому загрязнению окружающей среды. Генетическая предрасположенность 

человека к патологиям. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Кариотип человека», «Методы изучения генетики человека», 

«Генетические заболевания человека». 

Практическая работа «Составление и анализ родословной». 

120.6.15. Тема 15. Селекция организмов. 

Доместикация и селекция. Зарождение селекции и доместикации. Учение 

Н.И. Вавилова о Центрах происхождения и многообразия культурных растений. Роль 

селекции в создании сортов растений и пород животных. Сорт, порода, штамм. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова, его значение для 

селекционной работы.  

Методы селекционной работы. Искусственный отбор: массовый и 

индивидуальный. Этапы комбинационной селекции. Испытание производителей по 

потомству. Отбор по генотипу с помощью оценки фенотипа потомства и отбор по 

генотипу с помощью анализа ДНК. 

Искусственный мутагенез как метод селекционной работы. Радиационный и 

химический мутагенез как источник мутаций у культурных форм организмов. 

Использование геномного редактирования и методов рекомбинантных ДНК для 

получения исходного материала для селекции. 
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Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. Близкородственное 

скрещивание, или инбридинг. Неродственное скрещивание, или аутбридинг. Гетерозис 

и его причины. Использование гетерозиса в селекции. Отдалённая гибридизация. 

Преодоление бесплодия межвидовых гибридов. Достижения селекции растений и 

животных.  

Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных растений и их диких 

родичей для создания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.  

Демонстрации: 

Портреты: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Г.Д. Карпеченко, П.П. Лукьяненко, 

Б.Л. Астауров, Н. Борлоуг, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Центры происхождения и многообразия культурных 

растений», «Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости», «Методы 

селекции», «Отдалённая гибридизация», «Мутагенез».  

Лабораторная работа «Изучение сортов культурных растений и пород домашних 

животных».  

Лабораторная работа «Изучение методов селекции растений». 

Практическая работа «Прививка растений». 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на 

селекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличное 

хозяйство, в лабораторию агроуниверситета или научного центра)». 

120.6.16. Тема 16. Биотехнология и синтетическая биология. 

Объекты, используемые в биотехнологии, – клеточные и тканевые культуры, 

микроорганизмы, их характеристика. Традиционная биотехнология: хлебопечение, 

получение кисломолочных продуктов, виноделие. Микробиологический синтез. 

Объекты микробиологических технологий. Производство белка, аминокислот и 

витаминов. 

Создание технологий и инструментов целенаправленного изменения и 

конструирования геномов с целью получения организмов и их компонентов, 

содержащих не встречающиеся в природе биосинтетические пути. 

Клеточная инженерия. Методы культуры клеток и тканей растений и животных. 

Криобанки. Соматическая гибридизация и соматический эмбриогенез. Использование 
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гаплоидов в селекции растений. Искусственное оплодотворение. Реконструкция 

яйцеклеток и клонирование животных. Метод трансплантации ядер клеток.  

Хромосомная и генная инженерия. Искусственный синтез гена и конструирование 

рекомбинантных ДНК. Достижения и перспективы хромосомной и генной инженерии. 

Экологические и этические проблемы генной инженерии. 

Медицинские биотехнологии. Постгеномная цифровая медицина. ПЦР-

диагностика. Метаболомный анализ, геноцентрический анализ протеома человека для 

оценки состояния его здоровья. Использование стволовых клеток. Таргетная терапия 

рака. 3D-биоинженерия для разработки фундаментальных основ медицинских 

технологий, создания комплексных тканей сочетанием технологий трёхмерного 

биопринтинга и скаффолдинга для решения задач персонализированной медицины. 

Создание векторных вакцин с целью обеспечения комбинированной защиты от 

возбудителей ОРВИ, установление молекулярных механизмов функционирования РНК-

содержащих вирусов, вызывающих особо опасные заболевания человека и животных.  

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Использование микроорганизмов в промышленном 

производстве», «Клеточная инженерия», «Генная инженерия».  

Лабораторная работа «Изучение объектов биотехнологии». 

Практическая работа «Получение молочнокислых продуктов».  

Экскурсия «Биотехнология – важнейшая производительная сила современности 

(на биотехнологическое производство)». 

120.7. Содержание обучения в 11 классе. 

102 ч, из них 8 ч – резервное время 

120.7.1. Тема 1. Зарождение и развитие эволюционных представлений в биологии. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. 

Жизнь и научная деятельность Ч. Дарвина. 

Движущие силы эволюции видов по Ч. Дарвину (высокая интенсивность 

размножения организмов, наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный и искусственный отбор). 

Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). Нейтральная теория 

эволюции. Современная эволюционная биология. Значение эволюционной теории в 
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формировании естественно-научной картины мира. 

Демонстрации: 

Портреты: Аристотель, К. Линней, Ж. Ламарк, Э. Сент-Илер, Ж. Кювье, 

Ч. Дарвин, С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен, Д. Холдейн, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Система живой природы (по К. Линнею)», «Лестница живых 

существ (по Ламарку)», «Механизм формирования приспособлений у растений и 

животных (по Ламарку)», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Находки 

Ч. Дарвина», «Формы борьбы за существование», «Породы голубей», «Многообразие 

культурных форм капусты», «Породы домашних животных», «Схема образования 

новых видов (по Ч. Дарвину)», «Схема соотношения движущих сил эволюции», 

«Основные положения синтетической теории эволюции». 

120.7.2. Тема 2. Микроэволюция и её результаты. 

Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценки 

генетического разнообразия и структуры популяций. Изменение генофонда популяции 

как элементарное эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж. Харди, 

В. Вайнберга. 

Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. Мутационный процесс. 

Комбинативная изменчивость. Дрейф генов – случайные ненаправленные изменения 

частот аллелей в популяциях. Эффект основателя. Миграции. Изоляция популяций: 

географическая (пространственная), биологическая (репродуктивная). 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного 

отбора: движущий, стабилизирующий, разрывающий (дизруптивный). Половой отбор. 

Возникновение и эволюция социального поведения животных.  

Приспособленность организмов как результат микроэволюции. Возникновение 

приспособлений у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. Примеры 

приспособлений у организмов: морфологические, физиологические, биохимические, 

поведенческие. Относительность приспособленности организмов. 

Вид, его критерии и структура. Видообразование как результат микроэволюции. 

Изоляция – ключевой фактор видообразования. Пути и способы видообразования: 

аллопатрическое (географическое), симпатрическое (экологическое), «мгновенное» 

(полиплоидизация, гибридизация). Длительность эволюционных процессов. 
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Механизмы формирования биологического разнообразия. 

Роль эволюционной биологии в разработке научных методов сохранения 

биоразнообразия. Микроэволюция и коэволюция паразитов и их хозяев. Механизмы 

формирования устойчивости к антибиотикам и способы борьбы с ней.  

Демонстрации: 

Портреты: С.С. Четвериков, Э. Майр. 

Таблицы и схемы: «Мутационная изменчивость», «Популяционная структура 

вида», «Схема проявления закона Харди–Вайнберга», «Движущие силы эволюции», 

«Экологическая изоляция популяций севанской форели», «Географическая изоляция 

лиственницы сибирской и лиственницы даурской», «Популяционные волны 

численности хищников и жертв», «Схема действия естественного отбора», «Формы 

борьбы за существование», «Индустриальный меланизм», «Живые ископаемые», 

«Покровительственная окраска животных», «Предупреждающая окраска животных», 

«Физиологические адаптации», «Приспособленность организмов и её 

относительность», «Критерии вида», «Виды-двойники», «Структура вида в природе», 

«Способы видообразования», «Географическое видообразование трёх видов 

ландышей», «Экологическое видообразование видов синиц», «Полиплоиды растений», 

«Капустно-редечный гибрид». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей с 

примерами различных приспособлений, чучела птиц и зверей разных видов, гербарии 

растений близких видов, образовавшихся различными способами.  

Лабораторная работа «Выявление изменчивости у особей одного вида». 

Лабораторная работа «Приспособления организмов и их относительная 

целесообразность». 

Лабораторная работа «Сравнение видов по морфологическому критерию». 

120.7.3. Тема 3. Макроэволюция и её результаты. 

Методы изучения макроэволюции. Палеонтологические методы изучения 

эволюции. Переходные формы и филогенетические ряды организмов.  

Биогеографические методы изучения эволюции. Сравнение флоры и фауны 

материков и островов. Биогеографические области Земли. Виды-эндемики и реликты.  

Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения эволюции. 
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Генетические механизмы эволюции онтогенеза и появления эволюционных новшеств. 

Гомологичные и аналогичные органы. Рудиментарные органы и атавизмы. 

Молекулярно-генетические, биохимические и математические методы изучения 

эволюции. Гомологичные гены. Современные методы построения филогенетических 

деревьев. 

Хромосомные мутации и эволюция геномов.  

Общие закономерности (правила) эволюции. Необратимость эволюции. 

Адаптивная радиация. Неравномерность темпов эволюции.  

Демонстрации: 

Портреты: К.М. Бэр, А.О. Ковалевский, Ф. Мюллер, Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: «Филогенетический ряд лошади», «Археоптерикс», 

«Зверозубые ящеры», «Стегоцефалы», «Риниофиты», «Семенные папоротники», 

«Биогеографические зоны Земли», «Дрейф континентов», «Реликты», «Начальные 

стадии эмбрионального развития позвоночных животных», «Гомологичные и 

аналогичные органы», «Рудименты», «Атавизмы», «Хромосомные наборы человека и 

шимпанзе», «Главные направления эволюции», «Общие закономерности эволюции». 

Оборудование: коллекции, гербарии, муляжи ископаемых остатков организмов, 

муляжи гомологичных, аналогичных, рудиментарных органов и атавизмов, коллекции 

насекомых. 

120.7.4. Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. 

Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и панспермия. 

Донаучные представления о зарождении жизни (креационизм). Гипотеза постоянного 

самозарождения жизни и её опровержение опытами Ф. Реди, Л. Спалланцани, 

Л. Пастера. Происхождение жизни и астробиология. 

Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная (геологическая) 

эволюция. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из 

неорганических. Опыт С. Миллера и Г. Юри. Образование полимеров из мономеров. 

Коацерватная гипотеза А.И. Опарина, гипотеза первичного бульона Д. Холдейна, 

генетическая гипотеза Г. Мёллера. Рибозимы (Т. Чек) и гипотеза «мира РНК» 

У. Гилберта. Формирование мембран и возникновение протоклетки. 

История Земли и методы её изучения. Ископаемые органические остатки. 
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Геохронология и её методы. Относительная и абсолютная геохронология. 

Геохронологическая шкала: эоны, эры, периоды, эпохи. 

Начальные этапы органической эволюции. Появление и эволюция первых клеток. 

Эволюция метаболизма. Возникновение первых экосистем. Современные микробные 

биоплёнки как аналог первых на Земле сообществ. Строматолиты. Прокариоты и 

эукариоты.  

Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождение вирусов. 

Происхождение многоклеточных организмов. Возникновение основных групп 

многоклеточных организмов.  

Основные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы растений. 

Выход растений на сушу. Появление споровых растений и завоевание ими суши. 

Семенные растения. Происхождение цветковых растений. 

Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы животных. 

Вендская фауна. Кембрийский взрыв – появление современных типов. Первые 

хордовые животные. Жизнь в воде. Эволюция позвоночных. Происхождение амфибий и 

рептилий. Происхождение млекопитающих и птиц. Принцип ключевого ароморфоза. 

Освоение беспозвоночными и позвоночными животными суши. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, 

мезозой, кайнозой. Общая характеристика климата и геологических процессов. 

Появление и расцвет характерных организмов. Углеобразование: его условия и влияние 

на газовый состав атмосферы. 

Массовые вымирания – экологические кризисы прошлого. Причины и следствия 

массовых вымираний. Современный экологический кризис, его особенности. Проблема 

сохранения биоразнообразия на Земле. 

Современная система органического мира. Принципы классификации 

организмов. Основные систематические группы организмов.  

Демонстрации: 

Портреты: Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастер, И.И. Мечников, А.И. Опарин, 

Д. Холдейн, Г. Мёллер, С. Миллер, Г. Юри. 

Таблицы и схемы: «Схема опыта Ф. Реди», «Схема опыта Л. Пастера по изучению 

самозарождения жизни», «Схема опыта С. Миллера, Г. Юри», «Этапы неорганической 
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эволюции», «Геохронологическая шкала», «Начальные этапы органической эволюции», 

«Схема образования эукариот путём симбиогенеза», «Система живой природы», 

«Строение вируса», «Ароморфозы растений», «Риниофиты», «Одноклеточные 

водоросли», «Многоклеточные водоросли», «Мхи», «Папоротники», «Голосеменные 

растения», «Органы цветковых растений», «Схема развития животного мира», 

«Ароморфозы животных», «Простейшие», «Кишечнополостные», «Плоские черви», 

«Членистоногие», «Рыбы», «Земноводные», «Пресмыкающиеся», «Птицы», 

«Млекопитающие», «Развитие жизни в архейской эре», «Развитие жизни в 

протерозойской эре», «Развитие жизни в палеозойской эре», «Развитие жизни в 

мезозойской эре», «Развитие жизни в кайнозойской эре», «Современная система 

органического мира». 

Оборудование: гербарии растений различных отделов, коллекции насекомых, 

влажные препараты животных, раковины моллюсков, коллекции иглокожих, скелеты 

позвоночных животных, чучела птиц и зверей, коллекции окаменелостей, полезных 

ископаемых, муляжи органических остатков организмов. 

Виртуальная лабораторная работа «Моделирование опытов Миллера–Юри по 

изучению абиогенного синтеза органических соединений в первичной атмосфере». 

Лабораторная работа «Изучение и описание ископаемых остатков древних 

организмов». 

Практическая работа «Изучение особенностей строения растений разных 

отделов». 

Практическая работа «Изучение особенностей строения позвоночных животных». 

120.7.5. Тема 5. Происхождение человека – антропогенез. 

Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии. 

Становление представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. 

Современные научные теории. 

Сходство человека с животными. Систематическое положение человека. 

Свидетельства сходства человека с животными: сравнительно-морфологические, 

эмбриологические, физиолого-биохимические, поведенческие. Отличия человека от 

животных. Прямохождение и комплекс связанных с ним признаков. Развитие головного 

мозга и второй сигнальной системы. 
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Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические, социальные. 

Соотношение биологических и социальных факторов в антропогенезе. 

Основные стадии антропогенеза. Ранние человекообразные обезьяны 

(проконсулы) и ранние понгиды – общие предки человекообразных обезьян и людей. 

Австралопитеки – двуногие предки людей. Человек умелый, первые изготовления 

орудий труда. Человек прямоходящий и первый выход людей за пределы Африки. 

Человек гейдельбергский – общий предок неандертальского человека и человека 

разумного. Человек неандертальский как вид людей холодного климата. Человек 

разумный современного типа, денисовский человек, освоение континентов за 

пределами Африки. Палеогенетика и палеогеномика. 

Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях человека. 

Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, миграция 

и «эффект основателя» в популяциях современного человека. 

Человеческие расы. Понятие о расе. Большие расы: европеоидная (евразийская), 

австрало-негроидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Время и 

пути расселения человека по планете. Единство человеческих рас. Научная 

несостоятельность расизма. Приспособленность человека к разным условиям 

окружающей среды. Влияние географической среды и дрейфа генов на морфологию и 

физиологию человека. 

Междисциплинарные методы в физической (биологической) антропологии. 

Эволюционная антропология и палеоантропология человеческих популяций. 

Биосоциальные исследования природы человека. Исследование коэволюции 

биологического и социального в человеке. 

Демонстрации:  

Портреты: Ч. Дарвин, Л. Лики, Я.Я. Рогинский, М.М. Герасимов. 

Таблицы и схемы: «Методы антропологии», «Головной мозг человека», 

«Человекообразные обезьяны», «Скелет человека и скелет шимпанзе», «Рудименты и 

атавизмы», «Движущие силы антропогенеза», «Эволюционное древо человека», 

«Австралопитек», «Человек умелый», «Человек прямоходящий», «Денисовский 

человек» «Неандертальцы», «Кроманьонцы», «Предки человека», «Этапы эволюции 

человека», «Расы человека». 
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Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов материальной культуры 

предков человека, репродукции (фотографии) картин с мифологическими и 

библейскими сюжетами происхождения человека, фотографии находок ископаемых 

остатков человека, скелет человека, модель черепа человека и черепа шимпанзе, модель 

кисти человека и кисти шимпанзе, модели торса предков человека. 

Лабораторная работа «Изучение особенностей строения скелета человека, 

связанных с прямохождением». 

Практическая работа «Изучение экологических адаптаций человека». 

120.7.6. Тема 6. Экология – наука о взаимоотношениях организмов и 

надорганизменных систем с окружающей средой. 

Зарождение и развитие экологии в трудах А. Гумбольдта, К.Ф. Рулье, 

Н.А. Северцова, Э. Геккеля, А. Тенсли, В.Н. Сукачёва. Разделы и задачи экологии. 

Связь экологии с другими науками. 

Методы экологии. Полевые наблюдения. Эксперименты в экологии: природные и 

лабораторные. Моделирование в экологии. Мониторинг окружающей среды: 

локальный, региональный и глобальный. 

Значение экологических знаний для человека. Экологическое мировоззрение как 

основа связей человечества с природой. Формирование экологической культуры и 

экологической грамотности населения. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцов, Э. Геккель, А. Тенсли, 

В.Н. Сукачёв. 

Таблицы и схемы: «Разделы экологии», «Методы экологии», «Схема мониторинга 

окружающей среды». 

Лабораторная работа «Изучение методов экологических исследований». 

120.7.7. Тема 7. Организмы и среда обитания. 

Экологические факторы и закономерности их действия. Классификация 

экологических факторов: абиотические, биотические, антропогенные. Общие 

закономерности действия экологических факторов. Правило минимума (К. Шпренгель, 

Ю. Либих). Толерантность. Эврибионтные и стенобионтные организмы. 

Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разных 
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участков солнечного спектра на организмы. Экологические группы растений и 

животных по отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. 

Температура как экологический фактор. Действие температуры на организмы. 

Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Эвритермные и стенотермные 

организмы. 

Влажность как экологический фактор. Приспособления растений к поддержанию 

водного баланса. Классификация растений по отношению к воде. Приспособления 

животных к изменению водного режима. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, глубинная 

подпочвенная, внутриорганизменная. Физико-химические особенности сред обитания 

организмов. Приспособления организмов к жизни в разных средах. 

Биологические ритмы. Внешние и внутренние ритмы. Суточные и годичные 

ритмы. Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий жизни. 

Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной форме. Жизненные формы 

растений: деревья, кустарники, кустарнички, многолетние травы, однолетние травы. 

Жизненные формы животных: гидробионты, геобионты, аэробионты. Особенности 

строения и образа жизни. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, 

хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, 

комменсализм (квартирантство, нахлебничество). Нетрофические взаимодействия 

(топические, форические, фабрические). Значение биотических взаимодействий для 

существования организмов в среде обитания. Принцип конкурентного исключения. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Экологические факторы», «Световой спектр», 

«Экологические группы животных по отношению к свету», «Теплокровные животные», 

«Холоднокровные животные», «Физиологические адаптации животных», «Среды 

обитания организмов», «Биологические ритмы», «Жизненные формы растений», 

«Жизненные формы животных», «Экосистема широколиственного леса», «Экосистема 

хвойного леса», «Цепи питания», «Хищничество», «Паразитизм», «Конкуренция», 

«Симбиоз», «Комменсализм». 

Оборудование: гербарии растений и животных, приспособленных к влиянию 
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различных экологических факторов, гербарии светолюбивых, тенелюбивых и 

теневыносливых растений, светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые комнатные 

растения, гербарии и коллекции теплолюбивых, зимостойких, морозоустойчивых 

растений, чучела птиц и зверей, гербарии растений, относящихся к гигрофитам, 

ксерофитам, мезофитам, комнатные растения данных групп, коллекции животных, 

обитающих в разных средах, гербарии и коллекции растений и животных, обладающих 

чертами приспособленности к сезонным изменениям условий жизни, гербарии и 

коллекции растений и животных различных жизненных форм, коллекции животных, 

участвующих в различных биотических взаимодействиях. 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию света». 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию 

температуры». 

Лабораторная работа «Анатомические особенности растений из разных мест 

обитания». 

120.7.8. Тема 8. Экология видов и популяций.  

Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическая 

система. Роль неоднородности среды, физических барьеров и особенностей биологии 

видов в формировании пространственной структуры популяций. Основные показатели 

популяции: численность, плотность, возрастная и половая структура, рождаемость, 

прирост, темп роста, смертность, миграция.  

Экологическая структура популяции. Оценка численности популяции. Динамика 

популяции и её регуляция. Биотический потенциал популяции. Моделирование 

динамики популяции. Кривые роста численности популяции. Кривые выживания. 

Регуляция численности популяций: роль факторов, зависящих и не зависящих от 

плотности. Экологические стратегии видов (r- и K-стратегии). 

Понятие об экологической нише вида. Местообитание. Многомерная модель 

экологической ниши Д.И. Хатчинсона. Размеры экологической ниши. Потенциальная и 

реализованная ниши. 

Вид как система популяций. Ареалы видов. Виды и их жизненные стратегии. 

Экологические эквиваленты. 

Закономерности поведения и миграций животных. Биологические инвазии 
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чужеродных видов. 

Демонстрации: 

Портрет: Д.И. Хатчинсон. 

Таблицы и схемы: «Экологические характеристики популяции», 

«Пространственная структура популяции», «Возрастные пирамиды популяции», 

«Скорость заселения поверхности Земли различными организмами», «Модель 

экологической ниши Д.И. Хатчинсона». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции животных. 

Лабораторная работа «Приспособления семян растений к расселению». 

120.7.9. Тема 9. Экология сообществ. Экологические системы. 

Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи между организмами в 

биоценозе.  

Экосистема как открытая система (А.Д. Тенсли). Функциональные блоки 

организмов в экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Трофические уровни. 

Трофические цепи и сети. Абиотические блоки экосистем. Почвы и илы в экосистемах. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. Экологические 

пирамиды чисел, биомассы и энергии.  

Направленные закономерные смены сообществ – сукцессии. Первичные и 

вторичные сукцессии и их причины. Антропогенные воздействия на сукцессии. 

Климаксное сообщество. Биоразнообразие и полнота круговорота веществ – основа 

устойчивости сообществ. 

Природные экосистемы.  

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия между 

антропогенными и природными экосистемами. 

Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флора и 

фауна. Синантропизация городской фауны. Биологическое и хозяйственное значение 

агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Закономерности формирования основных взаимодействий организмов в 

экосистемах. Перенос энергии и веществ между смежными экосистемами. 

Устойчивость организмов, популяций и экосистем в условиях естественных и 
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антропогенных воздействий. 

Методология мониторинга естественных и антропогенных экосистем. 

Демонстрации: 

Портрет: А.Д. Тенсли. 

Таблицы и схемы: «Структура биоценоза», «Экосистема широколиственного 

леса», «Экосистема хвойного леса», «Функциональные группы организмов в 

экосистеме», «Круговорот веществ в экосистеме», «Цепи питания (пастбищная, 

детритная)», «Экологическая пирамида чисел», «Экологическая пирамида биомассы», 

«Экологическая пирамида энергии», «Образование болота», «Первичная сукцессия», 

«Восстановление леса после пожара», «Экосистема озера», «Агроценоз», «Круговорот 

веществ и поток энергии в агроценозе», «Примеры урбоэкосистем». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей, 

гербарии культурных и дикорастущих растений, аквариум как модель экосистемы. 

Практическая работа «Изучение и описание урбоэкосистемы». 

Лабораторная работа «Изучение разнообразия мелких почвенных членистоногих 

в разных экосистемах». 

Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник, на 

суходольный или пойменный луг, озеро, болото)». 

Экскурсия «Экскурсия в агроэкосистему (на поле или в тепличное хозяйство)». 

120.7.10. Тема 10. Биосфера – глобальная экосистема.  

Биосфера – общепланетарная оболочка Земли, где существует или существовала 

жизнь. Развитие представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса. Учение В.И. Вернадского 

о биосфере. Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и его функции. 

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как 

глобальной экосистемы. Динамическое равновесие в биосфере. Круговороты веществ и 

биогеохимические циклы (углерода, азота). Ритмичность явлений в биосфере. 

Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные биомы суши: тундра, 

хвойные леса, смешанные и широколиственные леса, степи, саванны, пустыни, 

тропические леса, высокогорья. Климат, растительный и животный мир биомов суши.  

Структура и функция живых систем, оценка их ресурсного потенциала и 

биосферных функций. 
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Демонстрации: 

Портреты: В.И. Вернадский, Э. Зюсс. 

Таблицы и схемы: «Геосферы Земли», «Круговорот азота в природе», 

«Круговорот углерода в природе», «Круговорот кислорода в природе», «Круговорот 

воды в природе», «Основные биомы суши», «Климатические пояса Земли», «Тундра», 

«Тайга», «Смешанный лес», «Широколиственный лес», «Степь», «Саванна», 

«Пустыня», «Тропический лес». 

Оборудование: гербарии растений разных биомов, коллекции животных. 

120.7.11. Тема 11. Человек и окружающая среда. 

Экологические кризисы и их причины. Воздействие человека на биосферу. 

Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана 

водных ресурсов. Разрушение почвы. Охрана почвенных ресурсов. Изменение климата. 

Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана 

растительного и животного мира. Основные принципы охраны природы. Красные 

книги. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Ботанические сады и 

зоологические парки.  

Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. 

Рациональное природопользование и сохранение биологического разнообразия Земли. 

Общие закономерности глобальных экологических кризисов. Особенности 

современного кризиса и его вероятные последствия. 

Развитие методов мониторинга развития опасных техногенных процессов. 

Демонстрации:  

Таблицы и схемы: «Загрязнение атмосферы», «Загрязнение гидросферы», 

«Загрязнение почвы», «Парниковый эффект», «Особо охраняемые природные 

территории», «Модели управляемого мира». 

Оборудование: фотографии охраняемых растений и животных Красной книги 

Российской Федерации, Красной книги региона. 

120.8. Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне 

среднего общего образования. 

120.8.1. ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися программ среднего общего образования: личностные, метапредметные 
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и предметные. 

 В структуре личностных результатов освоения программы по биологии 

выделены следующие составляющие: осознание обучающимися российской 

гражданской идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности и 

самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, целенаправленное 

развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и 

исторических традиций развития биологического знания, готовность и способность 

обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми 

установками, присущими системе биологического образования, наличие правосознания 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

120.8.2. Личностные результаты освоения программы по биологии достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма и уважения к закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

120.8.3. Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных 
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проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических 

экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 

познавательных и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению 

оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие 

биологии, понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни 

человека и современного общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 
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России; 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность), бережного, ответственного и 

компетентного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на 

Земле, основе её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 



10
1 

 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и 

умения при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием 

(соблюдение правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в 

экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об 

окружающем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании 

природных закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: 

обеспечения нового уровня развития медицины, создание перспективных 

биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска 

путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспечения перехода к 

устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов и 

формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения 

общей культуры, естественно-научной грамотности, как составной части 

функциональной грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 
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понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения 

достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными 

потребностями. 

120.8.4. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

120.8.5. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

включают: значимые для формирования мировоззрения обучающихся 

междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие 
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целостность научной картины мира и специфику методов познания, используемых в 

естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, 

принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, 

измерение, эксперимент и другие); универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности и социальной компетенции обучающихся; способность обучающихся 

использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и 

универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике. 

120.8.6. В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

120.8.7. Метапредметные результаты освоения программы среднего общего 

образования должны отражать: 

120.8.7.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических 

понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими 

понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой 

природы;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать 

выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 
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выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов;  

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения;  

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;  

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду;  

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
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выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных 

видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и 

непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое);  

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 

информацией: применять химические, физические и математические знаки и символы, 

формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-

символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

120.8.7.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в 

диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, 

высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать 

интересы и согласованность позиций других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать 

конфликты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения 

других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 
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форме формулировать свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям;  

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

120.8.7.3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в 

жизненных и учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;  

давать оценку новым ситуациям;  
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расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение;  

оценивать приобретённый опыт;  

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

129.8.8. Предметные результаты освоения содержания учебного предмета 

«Биология» на углублённом уровне ориентированы на обеспечение профильного 

обучения обучающихся биологии. Они включают: специфические для биологии 

научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и 

преобразованию знаний, виды деятельности по получению новых знаний и их 

применению в различных учебных, а также в реальных жизненных ситуациях. 

Предметные результаты представлены по годам изучения. 

120.8.9. Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 

классе должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, 

в формировании естественно-научной картины мира, в познании законов природы и 

решении проблем рационального природопользования, о вкладе российских и 
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зарубежных учёных в развитие биологии; 

владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие 

биологические термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз, 

саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и 

развитие), биологические теории (клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, 

Р. Вирхова, хромосомная теория наследственности Т. Моргана), учения (Н.И. Вавилова 

– о центрах многообразия и происхождения культурных растений), законы 

(единообразия потомков первого поколения, расщепления, чистоты гамет, 

независимого наследования Г. Менделя, гомологических рядов в наследственной 

изменчивости Н.И. Вавилова), принципы (комплементарности); 

владение основными методами научного познания, используемых в 

биологических исследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, 

эксперимент);  

умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот и эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, растений, 

животных и человека, строения органов и систем органов растений, животных, 

человека, процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, 

животных и человека, биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), 

превращения энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, 

фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, 

постэмбрионального развития, размножения, индивидуального развития организма 

(онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса, искусственного отбора; 

умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их функциями, 

строением клеток разных тканей и их функциями, между органами и системами 

органов у растений, животных и человека и их функциями, между системами органов и 

их функциями, между этапами обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных 

циклов организмов, этапами эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, 

фенотипом и факторами среды обитания;  

умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений, 

животных и человека; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию 
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и символику для доказательства родства организмов разных систематических групп;  

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи 

между исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и 

прогнозы на основании полученных результатов;  

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать 

выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях; 

умение оценивать этические аспекты современных исследований в области 

биологии и медицины (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома и создание трансгенных организмов);  

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной 

деятельности в области биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельского 

хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный интерес, 

направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение 

биологического образования в организациях среднего профессионального и высшего 

образования. 

120.8.10. Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 

классе должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, 

в формировании современной естественно-научной картины мира, в познании законов 

природы и решении экологических проблем человечества, а также в решении вопросов 

рационального природопользования, и в формировании ценностного отношения к 

природе, обществу, человеку, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в 

развитие биологии; 

умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и 

понимание сущности основополагающих биологических терминов и понятий (вид, 
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экосистема, биосфера), биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическая теория эволюции), учения (А.Н. Северцова – о путях и направлениях 

эволюции, В.И. Вернадского – о биосфере), законы (генетического равновесия Д. Харди 

и В. Вайнберга, зародышевого сходства К.М. Бэра), правила (минимума Ю. Либиха, 

экологической пирамиды энергии), гипотезы (гипотеза «мира РНК» У. Гилберта);  

умение владеть основными методами научного познания, используемыми в 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, 

наблюдение, эксперимент), способами выявления и оценки антропогенных изменений в 

природе; 

умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистем и 

биосферы, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора, 

аллопатрического и симпатрического видообразования, влияния движущих сил 

эволюции на генофонд популяции, приспособленности организмов к среде обитания, 

чередования направлений эволюции, круговорота веществ и потока энергии в 

экосистемах; 

умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими 

силами антропогенеза, компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним 

организмов; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленность 

видов к среде обитания, абиотических и биотических компонентов экосистем, 

взаимосвязей организмов в сообществах, антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию 

и символику для доказательства родства организмов разных систематических групп, 

взаимосвязи организмов и среды обитания, единства человеческих рас, необходимости 

сохранения многообразия видов и экосистем как условия сосуществования природы и 

человечества; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи 

между исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и 

прогнозы на основании полученных результатов;  

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 
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работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать 

выводы;  

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях; 

умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека и 

человеческих рас, о причинах, последствиях и способах предотвращения глобальных 

изменений в биосфере; 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной 

деятельности в области биологии, экологии, природопользования, медицины, 

биотехнологии, психологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на осознанный 

выбор соответствующей профессии и продолжение биологического образования в 

организациях среднего профессионального и высшего образования. 

 

По учебному предмету "Физическая культура" (базовый уровень): 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к  

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, динамики физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной деятельности, в 

сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости). 

По учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (базовый уровень): 

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих национальную 

безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 
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представлений о государственной политике в области обеспечения государственной и 

общественной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения и  

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание о действиях по сигналам 

гражданской обороны; 

3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного 

характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты государства; 

знание положений Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки (включая 

общевоинские уставы, основы строевой, тактической, огневой, инженерной, военно-медицинской и 

технической подготовки), правилах оказания первой помощи в условиях ведения боевых действий, 

овладение знаниями требований безопасности при обращении со стрелковым оружием; 

5) сформированность представлений о боевых свойствах и поражающем действии оружия 

массового поражения, а также способах защиты от него; 

6) сформированность представлений о применении беспилотных летательных аппаратов и 

морских беспилотных аппаратов; понимание о возможностях применения современных 

достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя; 

7) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения 

профессиональной траектории, в том числе в образовательных организациях, осуществляющих 

подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении законности и 

правопорядка; 

8) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

9) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой 

среде); владение основными способами предупреждения опасных ситуаций; знание порядка 

действий в чрезвычайных ситуациях; 

10) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения. Знание правил безопасного поведения на транспорте, умение 

применять их на практике, знание о порядке действий в опасных и чрезвычайных ситуациях на 

транспорте; 

11) овладение знаниями о способах безопасного поведения в природной среде; умением 

применять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного 

характера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

12) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знание порядка действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знание прав и обязанностей граждан в 

области пожарной безопасности; 

13) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях; сформированность представлений об инфекционных и неинфекционных 

заболеваниях, способах профилактики; сформированность представлений о здоровом образе жизни 

и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным 

привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального и 
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военного характера; умение применять табельные и подручные средства для само- и взаимопомощи; 

14) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления 

в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать 

опасные явления и противодействовать им; 

15) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на практике; 

умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности 

вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

16) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

общества, государства деструктивной идеологии, в том числе экстремизма, терроризма; овладение 

знаниями о роли государства в противодействии терроризму; умение различать приемы вовлечения 

в деструктивные сообщества, экстремистскую и террористическую деятельность и 

противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня 

террористической опасности, при угрозе совершения террористического акта; совершении 

террористического акта; проведении контртеррористической операции. 

 
Учебные предметы, курсы по выбору: 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностносмысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению 

и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
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Индивидуальный(ые) проект(ы): 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

 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. 

1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной 

программы 

 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. На основе системы оценки разработано «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и 

об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП СОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую (диагностическую) работу; 

 текущую и тематическую оценку (осуществляются учителем); 

 итоговую оценку; 

 промежуточную аттестацию; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 
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Особой формой внутренней оценки личностных результатов является портфолио. 

Особенности формирования, процедуры оценивания и другие положения определены в отдельном 

локальном акте. 

Внешняя оценка включает: 

 итоговую аттестацию, 

 независимую оценку качества образования: 

1) Национальные сопоставительные исследования качества общего образования, 

2) Всероссийские проверочные работы, 

3) Международные сопоставительные исследования качества общего образования 

 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

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

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих 

работ, наблюдения; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся 

в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
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образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

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

организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. Оценка сформированности 

личностных результатов необязательна, при необходимости фиксируется в портфолио и 

характеристике обучающегося. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается  

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

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 способность использования универсальных учебных действий в познавательной и 

социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской, естественно-научной, математической, 

цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: внимательно изучаем предложенные варианты, редактируем под свою ОО 

 для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 

основе; 

 для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов 

выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

 
Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе - 

проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной 
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основе с целью демонстрации свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта 

определены локальным нормативным актом. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

 сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск 

и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, 

творческого решения и других; 

 сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Процедуры оценки метапредметных результатов 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга по оценке достижения 

метапредметных результатов*: 

Направлен

ие 

деятельнос

ти 

Ответственные 
10 класс 11 класс 

Форма мониторинга, месяц 

Внутришкольный 

мониторинг 

«Оценка 

метапредметных 

результатов» 

Индивидуальные 

учебные 

исследования и проекты 

Администрация Апрель 
 

Защита 

индивидуально

го проекта 

Декабрь 
 

Письменная работа на 

межпредметной основе. 
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*По решению педагогического совета формы и сроки мониторинга по оценке достижения 

метапредметных результатов могут быть изменены, также возможно привлечение сторонних 

организаций для проведения независимой оценки. 

Административный контроль за достижением планируемых метапредметных результатов 

проводится один раз за учебный год во всех классах, задания для формирования метапредметных 

результатов включены в содержание уроков, курсов, в том числе внеурочной деятельности. Учитель 

проводит оценку метапредметных результатов в форме текущего контроля, наблюдений по своему 

предмету. Классный руководитель на основе вышеперечисленных мониторингов и собственных 

наблюдений формирует характеристику обучающегося. 

В качестве инструментария используются диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Возможно использовать диагностические материалы с сайтов*: 

 Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ , 

 ФИОКО - Открытые задания PISA hпримеры-задач-pisa 

*Список банка заданий может быть расширен по решению педагогического совета. 

 
На основании мониторингов, указанных в разделе «Процедуры оценки метапредметных 

результатов», и собственных наблюдений классным руководителем и/или ответственным лицом, 

проводящим мониторинг, заполняется лист сформированности метапредметных результатов 

(форма является Приложением к ООП): анализ овладения теми или иными универсальными 

учебными действиями. 

2 балла – умение сформировано полностью, 

1 балл – умение сформировано частично, 

0 – умение не сформировано. 

При преобладании оценок «2 балла» – 70-100% делается вывод: «Обучающийся успешно 

осваивает метапредметные результаты». 

При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, при условии 30-0% «2балла» делается вывод: 

«Обучающийся осваивает метапредметные результаты». 

При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, остальные «0 баллов» делается вывод: 

«Обучающемуся необходима помощь в освоении метапредметных результатов». 

При преобладании оценок «0 баллов» - 70-100% делается вывод: «Обучающийся не осваивает 

метапредметные результаты, необходима коррекция деятельности». 

При использовании измерительных материалов с имеющимися критериями оценивания 

оценка метапредметных результатов проводится на их основе. 

 
Предметные результаты освоения ООП СОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также 

на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 
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релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП 

СОО. 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка отсчета) 

для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

 стартовая диагностика; 

 оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценка уровня функциональной грамотности; 

 оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

Процедуры оценки предметных результатов, в том числе комплексных 

(диагностических) работ 
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Оценка предметных результатов – часть системы внутришкольного контроля и внутренней 

системы оценки качества образования. Контроль за процедурами осуществляется администрацией 

образовательной организации с целью получения информации о качестве образовательного 

процесса, качестве подготовки и проведения уроков, также являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. 

Основным инструментом контроля за проведением процедуры оценки предметных 

результатов является единый график оценочных процедур, который объединяет все уровни 

оценочных процедур. 

В единый график вносятся все контрольные, проверочные и диагностические работы, которые 

выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которые составляет не 

менее тридцати минут. 

Заполнение графика начинается с внесения процедур федерального уровня, далее следуют 

региональные мониторинги, оценочные процедуры, проводимые общеобразовательной 

организацией. При получении информации о проведении мониторинга федерального и/или 

регионального уровней после создания документа в график вносятся изменения. 

При составлении единого графика оценочных процедур используются «Рекомендации для 

системы общего образования по основным подходам к формированию графика оценочных 

процедур в образовательных организациях» (Письмо минпросвещения РФ №СК-228/03, 

федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №1-169/08-01 от 6.08.2021). 

 
Примерный перечень оценочных процедур 

На основе данного перечня ежегодно осуществляется актуализация. 
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Особенности оценки функциональной грамотности 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных достижений 

обучающихся в процессе освоения требований ФГОС общего образования проявляется в 

способности использовать (переносить) освоенные в учебном процессе знания, умения, отношения 

и ценности для решения внеучебных задач, приближенных к реалиям современной жизни. 

Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой грамотности, а также глобальной компетентности и креативного 

мышления и других составляющих, отнесенных к функциональной грамотности) имеют сложный 

комплексный характер и осуществляются практически на всех учебных предметах, в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является проявлением 

системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые отличаются 

от традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная проблемная ситуация, 

как правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются разные форматы представления 

информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др. 

Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы к 

выполнению задания. Значительная часть заданий требует осознанного выбора модели поведения. 

На отдельных предметах формируются специфические для данного предмета знания, а также 

компетенции, например, на уроках естественно-научного цикла формируются умения объяснять 

наблюдаемые явления, проводить исследования и интерпретировать полученные результаты. 

На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в различном виде, 

и решают специфические для данной предметной области задачи. По результатам выполнения 

отдельных заданий нельзя делать вывод о сформированности функциональной грамотности. 

На основе выполнения предметной диагностической или контрольной работы делается вывод 

о качестве и уровне достижения планируемых результатов ФГОС по данному предмету на основе 

единой шкалы оценки. 

В построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку сформированности знаний 

и понимания их применения в различных учебных и внеучебных ситуациях. Успешное выполнение 

заданий на применение освоенного учебного материала во внеучебном контексте позволяет 

определить высший уровень достижений по данному предмету. 

Администрация образовательной организации принимает решение о включении в план 

внутришкольного оценивания комплексных работ по функциональной грамотности или 

диагностических работ по отдельным составляющим функциональной грамотности и 

последовательности их проведения. 

 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. В соответствии с 58 статьей 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» формы промежуточной аттестации определены в учебном плане ОО, 

порядок проведения промежуточной аттестации регламентирован локальным нормативным актом 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и об оценке образовательных достижений обучающихся». 



12
2 

 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов регламентируются 

федеральными и региональными нормативными документами, в том числе проведение 

государственной итоговой аттестации, независимой оценки качества образования, федеральных, 

региональных мониторингов. 

Администрацией образовательной организацией регулярно проводится мониторинг 

изменений в документах, из числа административного состава назначен ответственный за 

проведение внешних процедур оценки планируемых результатов как на базе ОО, так и на базе  

других образовательных организаций. 

Особенности выставления итоговой оценки за период получения среднего общего 

образования регламентируются нормативными документами федерального уровня, в частности 

Приказом Минпросвещения РФ от 5.10.2020.№546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов». Итоговая 

оценка фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате о 

среднем общем образовании. 

 

Национальные сопоставительные исследования качества общего образования (далее - 

национальные исследования) проводятся в целях оценки достижения обучающимися личностных, 

предметных, метапредметных результатов освоения основных образовательных программ, оценки 

воспитательной работы образовательной организации и оценки уровня функциональной 

грамотности обучающихся. 

Всероссийские проверочные  работы в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (далее - 

всероссийские проверочные работы), проводятся в целях осуществления мониторинга уровня и 

качества подготовки обучающихся  в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными основными общеобразовательными программами. 

Международные сопоставительные исследования качества общего образования (далее - 

международные исследования) проводятся в целях непрерывного системного анализа и оценки 

состояния и перспектив развития системы образования Российской Федерации. 

Организацию проведения мероприятий по оценке качества образования, включая 

методическое обеспечение, осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки. 

Мероприятия по оценке качества образования включаются в расписание учебных занятий. 

Мероприятия по оценке качества образования могут использоваться в качестве мероприятий 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, проводимых в рамках 

реализации образовательной программы. 

 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации, регламентируется локальным актом 

образовательной организации, фиксируется в планах внутришкольного контроля и внутренней 

системы оценки качества образования. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием 

подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и 

(или) для повышения квалификации педагогического работника. 
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2. Содержательный раздел 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 
2.1.1. Целевой раздел 

На уровне среднего общего образования продолжается развитие универсальных учебных 

действий (далее - УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОС СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития 

к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо возрастания 

сложности выполняемых действий повышается уровень их рефлексивности (осознанности). 

Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности решения 

предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается также 

способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. 

Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают 

использоваться как универсальные в различных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий тесно 

переплетается с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют 

коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного разрешения 

конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных УУД и  

формирования собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. Это особенно важно с учетом повышения вариативности 

на уровне среднего общего образования, когда обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня 

изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей профессии. 

Цель программы развития УУД - повышение эффективности освоения обучающимися 

основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий 

и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения 

практикоориентированных результатов образования. 

Задачи программа развития УУД: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
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 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 формирование навыков участия в различных формах организации 

учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 

включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 

выполненных работ; 

 основами информационной безопасности, умением безопасного использования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

 
2.1.2. Содержательный раздел. 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

 описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

 описание особенностей реализации основных направлений и форм; 

 учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. Содержание среднего общего 

образования определяется программой среднего общего образования. Предметное учебное 

содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (далее - РП) отражают 

определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе "Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне среднего общего образования"; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

 в разделе "Основные виды деятельности" тематического планирования. 

 
Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных 
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функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; 

 выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении 

(например, традиционный принцип русской орфографии и правописание 

чередующихся гласных и другие); при изучении литературных произведений, 

направлений, фактов историко-литературного процесса; анализировать изменения 

(например, в лексическом составе русского языка) и находить закономерности; 

формулировать и использовать определения понятий; толковать лексическое значение 

слова путем установления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих 

основные родо-видовые признаки реалии; 

 выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем 

(например, схем сложного предложения с разными видами связи); графических 

моделей (например, при объяснении правописания гласных в корне слова, 

правописании "н" и "нн" в словах различных частей речи) и другие; 

 разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учетом анализа имеющихся 

данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

 оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать верные и 

неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

 развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учетом 

собственного речевого и читательского опыта. 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко- 

литературного процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической 

сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики 

и другие); 

 выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительновыразительных 

средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, 

стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения; 

 анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, 

критически оценивать их достоверность; 
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 уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе 

примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

средства межнационального общения, национального языка русского народа, одного 

из мировых языков и другие); 

 уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы 

действия в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах 

произношения и правописания, лексических, морфологических и других нормах); 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и других культур; 

 владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами современного литературоведения; определять и учитывать историко- 

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать 

достоверность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории, выбирать оптимальную форму ее представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

 владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно 

выражать свое отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное 

отношение к оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

 логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 

самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и 

письменные тексты с учетом цели и особенностей аудитории; 
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 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия 

по их достижению; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и 

письменной форме; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным; 

 участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 

разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

необходимые коррективы; 

 оценивать приобретенный опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и 

другие; 

 осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной 

литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

 осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; 

выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том 

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных 

героев и проблем, поставленных в художественных произведениях. 

 
Иностранный язык 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические и исследовательские действия: 

 анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли 

средствами иностранного и родного языков; 

 распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

 выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка (например, грамматических конструкции и их функций); 

 сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном 

языке; 
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 различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 

 анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и 

письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования 

результатов анализа в собственных высказывания; 

 проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, 

грамматических), социокультурных явлений; 

 формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения за языковыми явлениями; 

 представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во 

внеурочной деятельности; 

 проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению 

соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны 

изучаемого языка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения 

и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

 полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); 

 фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, 

тезисов); 

 оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

 воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в 

соответствии с условиями и целями общения; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

языковых средств изучаемого иностранного языка; 

 выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с нахождением интересующей информации); 
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 выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или 

утверждений); 

 публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 

аудитории; 

 осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного 

профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою 

роль и координировать свои действия с другими членами команды; 

 выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 

поиск совместного решения поставленной задачи); 

 корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых 

данных или информации; 

 осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 

межкультурного общения. 

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

 выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий; 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать 

взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

обосновывать собственные суждения и выводы; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 
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 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по 

выявлению зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать 

различные методы; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, 

выводов и обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

систематизировать и структурировать информацию, представлять ее в различных 

формах; 

 оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, 

воспринимать ее критически; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи; 

 анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, 

моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, 

отображать графически, записывать с помощью формул; 

 формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 

распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

 проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского 

характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя 

индукцию, дедукцию, аналогию, математические методы; 

 создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей 

современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные 

базы данных; 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять 

результаты моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

 воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку 

зрения в устных и письменных текстах; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога; в корректной форме 

формулировать разногласия и возражения; 

 представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 

эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя 

пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 
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 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые 

штурмы" и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять 

виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения 

нескольких людей; 

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой 

информации; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, 

самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных 

ошибок; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять 

причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, 

химических, биологических явлениях, например, анализировать физические процессы 

и явления с использованием физических законов и теорий, например, закона 

сохранения механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, 

закона Кулона, молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять 

закономерности в проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу 

химических соединений; 

 определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), 

например, инерциальная система отсчета, абсолютно упругая деформация, моделей 

газа, жидкости и твердого (кристаллического) тела, идеального газа; 

 выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

 применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 

преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных и 

практических задач, применять модельные представления для выявления характерных 

признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

 выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения 

новых знаний о веществах и химических реакциях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать 
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последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения 

окружающей среды с позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности 

на живые организмы безопасности; представлений о рациональном 

природопользовании (в процессе подготовки сообщений, выполнения групповых 

проектов); 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, 

объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких 

как: ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприемник, 

телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической 

жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на 

рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых 

колебаний математического маятника от параметров колебательной системы; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: 

зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; 

зависимости силы упругости от деформации для пружины и резинового образца; 

исследование остывания вещества; исследование зависимости полезной мощности 

источника тока от силы тока; 

 проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полета и начальной скоростью 

тела; о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное 

расстояние от его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном 

уровне); 

 формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и 

процессы с использованием физических величин, например: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, 

например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: 

отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия 

света (на базовом уровне); 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 

качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; 

решать расчетные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие 

применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции 

знаний из других предметов естественно-научного цикла; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, 

решать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, 

закономерности и физические явления (на базовом уровне); 
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 проводить исследования условий равновесия твердого тела, имеющего ось вращения; 

конструирование кронштейнов и расчет сил упругости; изучение устойчивости 

твердого тела, имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, 

подготавливать сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, 

открытиях в современной науке; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать 

информационные. технологии для поиска, структурирования, интерпретации и 

представления информации при подготовке сообщений о применении законов физики, 

химии в технике и технологиях; 

 использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации 

в области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку 

достоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

 аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; 

 при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения 

задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе 

дискуссий о современной естественно-научной картине мира; 

 работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и 

интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников 

информации по изучаемой теме; при анализе дополнительных источников 

информации; при обсуждении вопросов межпредметного характера (например, по 

темам "Движение в природе", "Теплообмен в живой природе", "Электромагнитные 

явления в природе", "Световые явления в природе"). 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, 

биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

 самостоятельно составлять план решения расчетных и качественных задач по физике и 

химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области 

физики, химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе 

выполнения опытов, проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при 

решении качественных и расчетных задач; 

 принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении 

результатов учебных исследований или решения физических задач. 
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Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

 характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно- 

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, 

актуальность в современных условиях; 

 самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне 

на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

 устанавливать существенные признак или основания для классификации и 

типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, 

систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку,  

например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям, проводить классификацию стран по особенностям 

географического положения, формам правления и типам государственного устройства; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической 

деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и 

качества жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и 

наблюдаемыми климатическими изменениями; 

 оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные 

явления и события, их роль и последствия, например, значение географических 

факторов, определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития 

человечества, значение импортозамещения для экономики нашей страны; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками 

фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории 

России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 

формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой 

на фактический материал, в том числе используя источники социальной информации 

разных типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, 

творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 

(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и всемирной истории; 

 формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и 

всемирной истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию; 
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 актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений при выполнении 

практических работ; 

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и 

процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также 

специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, 

биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и 

сравнительно-исторический метод; владеть элементами научной методологии 

социального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и 

различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России и 

зарубежных стран; 

 извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 

информационном сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа 

социальной информации о социальном и политическом развитии российского 

общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 

правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, 

полученной из источников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов 

письменных исторических источников по истории России и всемирной истории, 

выявления позиции автора документа и участников событий, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

 владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 

особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, 

традициями и обычаями народов России; 
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 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого 

члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по 

вопросам развития общества в прошлом и сегодня; 

 ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 

социально-гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических 

примеров эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от 

внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально- 

экономического и культурного развития России; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, 

используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных 

социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции. 

Основы безопасности и защиты Родины 

В результате изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, 

общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, 

разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

  устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, 

выявлять их закономерности и противоречия; определять цели действий 

применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать способы их 

достижения с учетом самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной 

жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск- 

ориентированного поведения; 

 моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества 

и государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных 

задач, переносить приобретенные знания в повседневную жизнь; 

 планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; развивать творческое мышление при 

решении ситуационных задач. 

Базовые исследовательские действия: 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 
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 осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе 

при разработке и защите проектных работ; 

 анализировать содержание вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учетом установленных 

(обоснованных) критериев; 

 раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной 

жизни; 

 критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

 характеризовать приобретенные знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 

 использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности; 

 переносить приобретенные знания и навыки в повседневную жизнь. 

Работа с информацией: 

 владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных 

видов информации из источников разных типов при обеспечении условий 

информационной безопасности личности; 

 создавать информационные блоки в различных форматах с учетом характера решаемой 

учебной задачи; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие  правовым  и 

морально-этическим нормам; 

 владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Общение: 

 осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную 

коммуникацию, переносить принципы ее организации в повседневную жизнь; 

 распознавать вербальные и невербальные средства общения; 

 понимать значение социальных знаков; 

 определять признаки деструктивного общения; 

 владеть приемами безопасного межличностного и группового общения; 

 безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

 аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
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 самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; 

 делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; 

 брать ответственность за свое решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счет привлечения научно-практических знаний других предметных 

областей; 

 повышать образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, принятие себя и других 

 оценивать образовательные ситуации; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их разрешении; 

 вносить коррективы в свою деятельность; 

 контролировать соответствие результатов целям; 

 использовать приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 

выбора оптимального решения; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля 

всего вокруг; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе и оценке образовательной 

ситуации; 

 признавать право на ошибку свою и чужую. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 

конкретной учебной ситуации; 

 ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общих интересов, 

мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять 

роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, договариваться  о результатах); 

 оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 

совместно разработанным критериям; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

 предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; 

 проявлять творчество и разумную инициативу. 

Физическая культура 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 



13
9 

 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 овладение      видами       деятельности       по       получению       нового       знания,  

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях 

(в том числе при создании учебных и социальных проектов); 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты   в   различных   форматах   с   учётом   назначения   информации 

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

 использовать   средства    информационных    и    коммуникационных    технологий 
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в    решении     когнитивных,     коммуникативных     и     организационных     задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать    осознанный    выбор,     аргументировать     его,     брать     ответственность 

за решение; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний; 

 постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 
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 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

 
Курсы по выбору 

Рабочие программы курсов по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений, должны содержать конкретизированные требования к формированию УУД на основе 

общих требований к предметным областям, к которым относится курс. УУД прописываются в 

рабочей программе. 

Курсы внеурочной деятельности 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать конкретизированные 

требования к формированию УУД на основе общих требований, отраженных в стандартах. УУД  

прописываются в рабочей программе. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно- 

творческой, 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. 
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, представляется во втором полугодии 10 класса 

в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях,  

навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 

младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет свои 

особенности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значительной 

степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более активной становится роль самих 

обучающихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы 

проблематика и методология индивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний 

и использование методов двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных 

областей. 

Особенности работы над проектом, а также процедура публичной защиты индивидуального 

проекта, регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности регламентированы отдельным локальным нормативным актом. Обучающиеся 

знакомятся с нормативным документом в начале 10 класса. 

 
2.1.3. Организационный раздел. 

Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Условия реализации программы формирования УУД включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

формирования УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся среднего 

уровня образования; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 
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 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 
В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

при реализации обязательной части образовательной программы среднего общего образования 

непосредственно применяются федеральные рабочие программы по учебным предметам "Русский 

язык", "Литература", «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности и 

защиты Родины». По другим предметам учебного плана образовательная организация имеет право 

использовать федеральные рабочие программы или разрабатывать свои на основе федеральных 

рабочих программ, но при этом содержание и планируемые результаты должны быть не ниже 

федеральных. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей являются приложением к образовательной программе среднего 

общего образования. (Приложение 1) 

 

 
2.3. Рабочая программа воспитания 

 
Рабочая программа воспитания разработана на основе Федеральной рабочей программы, 

является Приложением к основной образовательной программе основного общего образования. 

(Приложение 3) 

 
2.4. Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 
На момент разработки основной образовательной программы среднего общего образования 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды в образовательной 

организации не числятся. При зачислении данных категорий администрацией и педагогическим 

коллективом разрабатывается Программа коррекционной работы, включающая организацию 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, в ООП СОО  

вносятся изменения в соответствии с законодательствами Российской Федерации. 

Вместе с тем педагогическим коллективом разработана Программа коррекционной работы 

на уровне среднего общего образования для школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также обучающихся с трудностями в обучении и социализации 
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2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, а также обучающихся с трудностями в обучении и социализации на 

уровне среднего общего образования (далее – Программа). 

В основу Программы положены общедидактические и специальные принципы общей и 

специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; 

соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным стандартам; 

соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности 

овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся 

при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения. 

Цель Программы — разработка системы комплексной психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями. 

Цель определяет задачи: 

создание условий для успешного освоения программы и прохождения итоговой аттестации; 

 обеспечение непрерывной развивающей работы в единстве урочной и внеурочной 
деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 
 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий. 

 

В образовательной организации построена работа с обучающимися по профилактике и 

коррекции трудностей в обучении двух направлений: 

 Работа с детьми особых образовательных потребностей, 

 Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных предметов. 

Работа ведется по методическим рекомендациям Института стратегии развития образования 

Российской академии образования Министерства Просвещения Российской Федерации. 

Работа с детьми особых образовательных потребностей 

Выделены четыре группы детей особых образовательных отношений: 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья, 

 Дети со склонностью к девиантному поведению, 

 Дети с трудностями адаптации к обучению и к учебному коллективу, 

 Дети мигрантов. 

В образовательной организации ведется работа по профилактике девиантного поведения и 

работа по устранению и предупреждению трудностей адаптации к обучению и к учебному 

коллективу. Обучающихся с ОВЗ и детей-мигрантов в образовательной организации нет. При 

появлении представителей данных групп администрацией и педагогическим коллективом 

Программа дополняется. 

Работа с детьми со склонностью к девиантному поведению 

В организации проводится регулярная работа по выявлению детей со склонностью к 

девиантному поведению. При выявлении такого ребенка на основании ниже представленной 

дорожной карты составляется своя индивидуальная программа, так как одинаковых путей решения 

проблемы нет. Основными ответственными лицами за деятельностью данного направления 

являются педагог-психолог и классный руководитель. Классный руководитель своевременно 
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сигнализирует о возможном появлении ребенка с указанной проблемой администрации для 

коррекции поведения обучающегося. 

Направление 
деятельности 

Особенности 
работы 

Ответственный Сро
ки 

Мероприятия по профилактике появления детей с девиантным 
поведением 

Работа

 педаго

га- психолога 

Создание  

 системы 

специальных 

занятий по

 сохранен

ию психического 

здоровья, 

 развитию 

умений 

контролировать

 свое 

эмоциональное 

состояние     и 

настроение, 

спокойно разрешать 

конфликты 

Педагог-психолог По плану 

Дополнительное 

образование, 

система 

воспитательной 

работы 

Факультативные 

курсы,

 мероприят

ия интеллектуальной и творческой направленности соревновательного характера, социальные 

проекты 

Администрация По плану 

Выявление детей, склонных к девиантному поведению 

Наблюдение за детским коллективом, выявление          детей, 

склонных

 

к 

девиантно

му 

поведению 

Выявление 

склонности 

поведения в соответствии с методическими рекомендациями 

Классный 

руководитель, 

учитель-

предметник, узкие 

специалисты 

Ежедневно 

Выявление

 прич

ин возникновения 

девиантного 

поведения 

Проведение 

анкетирования, 

опросов учителей и родителей 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

Индивидуально, 

при выявлении 

ребенка, склонного к девиантному 

поведению 

Мероприятия по корректировке поведения 
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Встреча психолога с 

педагогами 

Работа с 

коллективом по 

 осознанию 

собственной 

профессиональной 

ответственности

 за решение

 проблемы, 

принятие того 

факта, что при 

 общих 

типологических 

характеристиках 

проявления 

девиантного 

поведения
 
у 

Педагог-психолог Индивидуально,

 при 

выявлении

 ребен

ка, склонного   к девиантному поведению 
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 школьников
 н
ет 
одинаковых

 путе

й 

решения

 эт

ой проблемы 

  

Комплексное 

обследование 

ребенка 

Обследование этих 

детей 

специалистами; 

выявление 

динамики развития 

присущих им 

особенностей и приоритетных линий 

поведения 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель,

 узк

ие специалисты 

Индивидуально,

 при 

выявлении

 ребен

ка, склонного   к девиантному поведению 

Построение 

индивидуальной 

программы 

коррекции 

девиантного 

поведения 

Разработка 

индивидуального 

учебного плана 

(при наличии 

трудностей и 

проблем

 учебн

ой деятельности), а 

также системы 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных  

 на 

коррекцию 

взаимоотношений

 со 

сверстниками, 

развитие 

 прави

л совместной 

деятельности    и общения, формирование волевых    и 

регулятивн

ых 

способност

ей 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Индивидуально,

 при 

выявлении

 ребен

ка, склонного   к девиантному поведению 

Методическое сопровождение педагогов 

Создание 

индивидуальных 

учебных 

 плано

в, программ,

 учебн

ых модулей, 

учитывающих 

специфику 

трудностей 

данной

 груп

Например,

 учебн

ые модули 

 по 

формированию 

смыслового  

 чтения

, грамотного 

 письма

; проблем

 изучен

ия математики; 

Администрация Индивидуально,

 при 

выявлении

 ребен

ка, склонного   к девиантному поведению 



14
8 

 

пы обучающихся развитию 

информационной 

культуры и др. 

Методика урока Использование 

новых форм и методов организации обучения, обеспечивающих становление инициативы  и 
самостоятельности 

Администрация Индивидуально,

 при 

выявлении

 ребен

ка, склонного   к девиантному поведению 
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 обучающихся, 

имеющих 

склонность к

 девиантно

му поведению

 (опыты, 

исследования, 

 игры, 

дискуссии, 

проектная 

деятельность) 

  

Методика работы на 

уроке и вне урока 

Организация

 разных 

видов совместной и коллективной деятельности с целью формирования произвольной деятельности   и волевых   черт характера, лидерских качеств  особенных 

детей 

Педагог-психолог Индивидуально,

 при 

выявлении

 ребен

ка, склонного   к девиантному поведению 

Методическое 

занятие с 

психологом 

помощь

 психоло

га учительскому 

коллективу в 

создании 

(восстановлении) 

доверительных 

отношений  с 

учащимися 

Педагог-психолог Индивидуально,

 при 

выявлении

 ребен

ка, склонного   к девиантному поведению 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Создание   

 плана 

совместной 

деятельности   

 по 

решению 

 пробле

м прогулов

 школьн

ых занятий,  

 низкого 

уровня 

познавательных 

интересов 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Индивидуально,

 при 

выявлении

 ребен

ка, склонного   к девиантному поведению 

Итоги работы, коррекция программы 

Монитори

нг 

поведения 

Выявление 

прогресса или 

регресса по 

программе работы 

Педагог-психолог Индивидуально, 

при выявлении 

ребенка, склонного к девиантному 
поведению 

 

Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных предметов 

 

Важнейшей задачей педагогического коллектива ОО является рефлексивный анализ 
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трудностей учения и своевременная корректировка своей деятельности по их устранению. 

Причинами трудности у обучающихся при изучении учебных предметов могут являться: 

 низкий уровень осознанного владения базовой научной терминологией; 

 несформированность умения применять полученные знания при решении учебных и 

практических задач; 
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 низкий уровень развития познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

 недостаточный уровень развития умений контрольно-оценочной деятельности. 

Качественный процесс предупреждения и устранения трудностей учебной деятельности 

возможен, если учитель будет готов: 

 конструировать дидактический процесс в соответствии с требованиями ФГОС СОО к 

содержанию образования (предметным, метапредметным и личностным достижениям 

обучающегося) и к технологии образования, построенной на приоритете 

деятельностной составляющей обучения, то есть на применении полученных знаний; 

 обеспечить систематическую педагогическую помощь (внимание и поддержку) 

обучающимся разных групп успешности, целью которой становится индивидуально- 

дифференцированная работа по предупреждению трудностей и обеспечению 

перспективного развития каждого обучающегося в соответствии с уровнем его 

успешности; 

 создать условия для непосредственного участия обучающегося в контрольно- 

оценочной деятельности с целью становления регулятивных умений самоконтроля, 

самооценки и прогнозирования. 

Группы обучающихся с разным уровнем успешности (система трех составляющих – 

предметных, метапредметных и личностных достижений): 

а) устойчиво успешные («отличники»), 

б) «хорошисты»; 

в) удовлетворительно успешные (неустойчиво успешные, «троечники»), 

г) устойчиво неуспешные («двоечники»). 

Трудности встречают обучающиеся любого уровня успешности, поэтому в индивидуальной 

поддержке и помощи нуждается каждый школьник. 

Рекомендации для преодоления трудностей, учитывая их особенности у детей разных групп 

успешности 

Устойчиво успешные («отличники»). 

 обеспечение перспективного развития интеллектуальной деятельности 

(теоретического мышления, речи-рассуждения, готовности к решению творческих 

задач); 

 особое внимание к развитию качеств рефлексии (объективная самооценка, критическое 
мышление, способность предвидеть трудности и ошибки, признание права других 

иметь собственное мнение); 

 расширение участия в учебном диалоге, поисково-исследовательской деятельности, 

предъявление системы индивидуальных заданий на постановку гипотез, выбор 
доказательств; 

 обогащение кругозора, возрастной эрудиции, углубление познавательных интересов и 

учебно-познавательных мотивов; восприятие процесса самообразования как «хобби»; 

 создание условий для развития лидерских качеств, готовности к руководству 

совместной деятельностью со сверстниками с учетом культуры общения и правил 

толерантности. 

«Хорошисты». Такая группа, как правило, не входит в зону особого внимания учителя. 

Трудности у «хорошистов» часто возникают с развитием универсальных учебных действий: при 

работе с графической информацией, конструировании рассуждения, вывода, решении творческих 

задач. Наблюдается постепенное снижение познавательных интересов и мотивов учения. Учитель 

должен понимать, что ученики-«хорошисты» нуждаются в постоянной индивидуальной помощи и 

поддержке. 

Приоритетные направления педагогической поддержки: 
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 особое внимание к заданиям нестандартного характера, которые требуют 

использования анализа, сравнения, классификации и других универсальных действий; 

 обеспечение условий для становления готовности отказаться от готового образца, 

самостоятельно конструировать алгоритм решения учебной задачи, осуществлять 

работу в ситуации альтернативы и выбора; 

 создание учебных ситуаций, в которых проявляются такие качества субъекта учебной 

деятельности, как активность, инициативность, способность к импровизации и 

творчеству; 

 особое внимание к заданиям, формирующим регулятивные умения контроля и 

самоконтроля, оценки и самооценки, предвидение трудностей и ошибок. 

Неустойчиво успешные («троечники»): 

Трудности изучения разных предметов вызваны разными причинами: недостаточным 

развитием памяти, внимания, преимущественным наглядно-образным мышлением, малым 

словарным запасом и примитивной связной речью. Многие «троечники» ответственно относятся к 

учению, но низкий уровень их общего развития, малая читательская активность, невнимание со 

стороны учителя – все это затормаживает их успешное обучение и развитие. 

Приоритетные направления педагогической поддержки: 

 особое внимание к совместно-распределительной деятельности с учителем по 

конструированию последовательности действий для решения учебной задачи; 

 предоставление возможности работать в более низком темпе по сравнению с более 

успешными детьми; 

 специальная работа по развитию памяти, внимания, сосредоточенности, чувственного 

восприятия; 

 создание условий, стимулирующих общее развитие обучающегося 

 развитие связной речи и логического мышления 

 поиск ошибки, установление ее причины, сравнение полученного результата с учебной 

задачей, выбор ответа и т.п.; 

 обеспечение развития лидерских качеств, умений осуществлять руководство 

небольшой группой одноклассников, оценивать свой вклад в общее дело. 

Устойчиво неуспешные («двоечники»): 

В эту группу входят дети, которые учатся на «3», но довольно часто получают «2». 

Индивидуально-дифференцированная работа с такими школьниками характеризуется, в основном, 

как натаскивание на предметные знания-умения. 

Приоритетные направления педагогической поддержки: 

 создание учителем индивидуальных планов работы с неуспевающими учениками в 

рамках зоны ближайшего развития, то есть в ситуации постоянной помощи педагога; 

 учет темпа деятельности и объема выполняемых заданий; постепенное их увеличение; 

 особое внимание к развитию смыслового чтения, к работе с наглядно представленным 

материалом, к принятию и следованию образца выполнения учебной задачи; 

 создание условий, стимулирующих общее развитие обучающегося, расширение его 

кругозора и формирование познавательных интересов (участие в дополнительном 

образовании, совместной деятельности с одноклассниками). 

При возникновении у обучающегося трудностей в обучении учителем-предметников 

составляется индивидуальный маршрут на основе вышеуказанных направлений работы в 

зависимости от группы. 

 
 

2.4.3. Система комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 
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Для реализации требований к Программе, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить следующих 

специалистов: педагога-психолога, социального педагога, заместителя директора по ВР. 

При выявлении обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации Программа разрабатывается поэтапно: 

 на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается 

фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся. 

 на основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной 

работы, Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах. 

 на заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, 

работающих с подростками; принимается итоговое решение. 

Психологическое сопровождение обучающихся может осуществляться в рамках реализации 

основных направлений психологической службы образовательной организации. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога- 

психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников к 

прохождению итоговой аттестации. Работа может быть организована фронтально, индивидуально 

и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. 

 

2.4.3. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы педагогов 

Механизм взаимодействия раскрывается во взаимодействии педагогов различного профиля. 
Коррекционные занятия проводятся по индивидуально ориентированным планам в учебной и 

внеучебной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, возможно включение часов 

на работу с педагогом-психологом, индивидуальные занятия с педагогами и др. Такие занятия также 

проводятся в учебной внеурочной деятельности в различных группах: классе, параллели, на уровне 

образования. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников. 

 

2.4.4. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 
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В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся осваивают основную 

образовательную программу СОО. 

Результаты обучающихся на уровне среднего образования демонстрируют готовность к 

последующему профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению. 

Планируется 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, метапредметные и предметные результаты должны быть достигнуты в 

соответствии с требованиями к ООП СОО в целом. 

 

 

3. Организационный раздел 

 
3.1. Учебный план 

Пояснительная записка 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план основного общего образования МБОУ «ОСОШ № 3» на 2024 – 2025 

учебный год является документом, распределяющим учебное время, отводимое на изучение 

различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, определяющим максимальный объём обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г., регистрационный № 35953), от 31 декабря 2015 

г. № 1578 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 г., 

регистрационный № 41020), от 29 июня 2017 г. № 613 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 июля 2017 г., регистрационный № 47532), приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 сентября 2020 г. № 519 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2020 г., регистрационный № 61749), 

от 11 декабря 2020 г. № 712 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 

декабря 2020 г., регистрационный № 61828) и от 12 августа 2022 г. № 732 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 сентября 2022 г., регистрационный № 70034). 

• Порядок разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 

г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный № 70809); 

• Федеральная образовательная программа среднего общего образования, утвержденная, 

утвержденная приказом Министерства Просвещения РФ № 1014 от 23.11.2022 г. 

• СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

• Приказ МО и Н РФ № 253 от 31. 03. 2014 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

•  Приказ Минпросвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещений 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

• Устав образовательной организации МБОУ «ОСОШ №3». 

1.3. Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям 

образования и развития личности на основе результатов запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) организуется внеурочная деятельность. 

1.4. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования для учащихся 10-

11 классов  определяются требованиями ФГОС,  целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования МБОУ «ОСОШ №3», сформулированными в 

основной образовательной программе среднего общего образования. 

1.5. Продолжительность учебного года для учащихся 10-11 классов  составляет не менее 34  недель 

с обязательной недельной учебной нагрузкой: 

Классы Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка (в академических 

часах)* 

Максимально допустимый недельный 

объем нагрузки внеурочной деятельности 

(в академических часах)** 

при 6-ти дневной неделе, не 

более 

Независимо от продолжительности 

учебной недели, не более 

10 - 11 37 10 

 

• Продолжительность урока в 10-11 классах составляет 40 минут; 

• Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом – 

не менее 8 недель;  

• Продолжительность перемен – 10 и 15 минут, большие перемены 20 минут, начало занятий в 

8.00. 

Расписание звонков МБОУ «ОСОШ № 3» на 2024-2025 учебный год. 

№ урока Начало урока Конец урока 

1 урок 08.00 08.40 

2 урок 08.50 09.30 

3 урок 09.40 10.20 

4 урок 10.40 11.20 

5 урок 11.35 12.15 

6 урок 12.25 13.05 

7 урок 13.15 13.55 

8 урок 14.10 14.50 

9 урок 15.05 15.45 

10 урок 15.55 16.35 
 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

• для обучающихся 8 – 11 классов – не более 7 уроков.   

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах): 

• в 9-11 классах – до 3,5 ч. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

131.5.1. Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

https://base.garant.ru/12183577/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10031
https://base.garant.ru/12183577/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10032
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131.5.2. Часть федерального учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

131.6. В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, 

курсов, модулей, темп и формы образования).  

131.7. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю).  

131.8. Федеральный учебный план 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б  

Литература Б У 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б  

Родная литература Б  

Иностранные языки Иностранный язык Б У 

Второй иностранный язык Б  

Общественно-научные 

предметы 

История Б У 

Обществознание Б У 

География Б У 

Математика и 

информатика 

Математика Б У 

Информатика Б У 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  

 Индивидуальный проект   

Дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся 
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131.9. Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать не менее 13 учебных предметов («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности») и предусматривать 

изучение не менее 2 учебных предметов на углубленном уровне из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  

131.10. В интересах обучающихся и их родителей (законных представителей) в учебный план 

может быть включено изучение 3 и более учебных предметов на углубленном уровне. При этом 

образовательная организация самостоятельно распределяет количество часов, отводимых на изучение 

учебных предметов. 

131.11. Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, возможность изучения 

государственных языков республик Российской Федерации из числа языков народов Российской 

Федерации. Изучение родного языка и родной литературы осуществляется по заявлениям 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при 

наличии возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

131.12. Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется по заявлениям обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

131.13. Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного или 

нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально-экономического, 

технологического, универсального.  

131.14. При реализации вариантов федерального учебного плана естественно-научного, 

гуманитарного, социально-экономического, технологического, количество часов на физическую 

культуру составляет 2, третий час рекомендуется реализовывать образовательной организацией за 

счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, внеурочной деятельности и 

(или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта.  

131.15. В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 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, 

иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов регулируется положением 
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«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «ОСОШ №3». 

Промежуточная аттестация в 10 классах проводится по всем предметам учебного плана в форме 

теста и среднеарифметического значения (по правилам математического округления) оценок 

законченного периода. 

 

2. Учебный план основного общего образования МБОУ «ОСОШ № 3» в 10 классе на 

2024-2025 учебный год. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 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. 

Формирование учебных планов организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

"Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык" (Английский язык) (базовый уровень); 

Предметная область "Общественно-научные предметы", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый уровень); 

"География" (базовый уровень); 

"Обществознание" (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика"; Алгебра и начала математического анализа, Геометрия, Вероятность и статистика 

(базовый и углубленный уровни) 

"Информатика" (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область "Естественно-научные предметы", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый уровень); 

"Химия" (базовый и углубленный уровни); 

"Биология" (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область " Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности ", включающая 

учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Основы безопасности и защиты Родины" (базовый уровень). 

 

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, 

предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии со 

спецификой и возможностями организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Для технологического профиля предложены для изучения курсы Читательская грамотность, 

Практикум по английскому языку, практикум по географии, практикум по литературе, практикум по 

истории. 

Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение по 

классам (годам) обучения. 

10 класс 2024-2025 учебный год 

Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области и учебному предмету.  

. Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и дополнительные предметы, курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественно-научные предметы». 
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Учебный план технологического (информационно-технологического) профиля (с 

углубленным изучением математики и информатики) (вариант 2) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык  Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала 

математического анализа 

У 4 4 

Геометрия У 3 3 

Вероятность и статистика У 1 1 

Информатика У 4 4 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История  Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Б 1 1 

Индивидуальный проект  1 1 

ИТОГО   33 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   5 5 

«Читательская грамотность (все)   1 1 

Практикум по английскому языку    1 1 

Практикум по географии  1 1 

Практикум по физике  2 2 

Учебные недели   34 34 

Всего часов   37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами 

  37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10–11-х 

классах в соответствии с действующими санитарными правилами 

и нормами в часах, итого 

  2516 

 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 
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биотехнологии и другие. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и дополнительные курсы преимущественно из предметных областей «Естественно-

научные предметы».  

Учебный план естественно-научного профиля. 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык  Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала 

математического анализа 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и статистика Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия У 3 3 

Биология У 3 3 

Общественно-научные 

предметы 

История  Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Б 1 1 

Индивидуальный проект  1 1 

ИТОГО   31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  1 1 

«Читательская грамотность»   1 1 

Учебные недели   34 34 

Всего часов   32 32 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормами 

  37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10–11-х 

классах в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами в часах, итого 

  2176 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как 

управление, предпринимательство, работа с финансами и другими. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы».  
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Учебный план социально-экономического профиля (вариант 1) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык  Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала 

математического анализа 

У 4 4 

Геометрия У 3 3 

Вероятность и статистика У 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История  Б 2 2 

Обществознание У 4 4 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Б 1 1 

Индивидуальный проект  1 1 

ИТОГО   32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  4 4 

«Читательская грамотность»   1 1 

Практикум по литературе  1 1 

Практикум по английскому  1 1 

Практикум по истории  1 1 

Учебные недели   34 34 

Всего часов   36 36 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормами 

  37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10–11-х 

классах в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами в часах, итого 

  2448 

 

Универсальный профиль 1 ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки заданных выше профилей. В данном профиле должно быть не менее 2 учебных 

предметов, изучаемых на углубленном уровне. 

Учебный план универсального профиля 1 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя 
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Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык  Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала 

математического анализа 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и статистика Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология У 3 3 

Общественно-научные 

предметы 

История  Б 2 2 

Обществознание У 4 4 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Б 1 1 

Индивидуальный проект  1 1 

ИТОГО   31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  1 1 

Читательская грамотность   1 1 

Учебные недели   34 34 

Всего часов   32 32 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормами 

  37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10–11-х 

классах в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами в часах, итого 

  2176 

Учебный план универсального профиля 2 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык  Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала 

математического анализа 

У 4 4 

Геометрия У 3 3 

Вероятность и статистика У 1 1 

Информатика Б 1 1 
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Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия У 3 3 

Биология Б 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История  Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Б 1 1 

Индивидуальный проект  1 1 

ИТОГО   32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  3 10 

Читательская грамотность  1 1 

Практикум по физике   2 2 

Учебные недели   34 34 

Всего часов   35 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормами 

  37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10–11-х 

классах в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами в часах, итого 

  2380 

 

Универсальный профиль 3 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык  Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала 

математического анализа 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и статистика Б 1 1 

Информатика У 4 4 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно-научные История  Б 2 2 
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предметы Обществознание У 4 4 

География Б 1 1 

Физическая культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Б 1 1 

Индивидуальный проект  1 1 

ИТОГО   32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   1 1 

«Читательская грамотность (все)   1 1 

Учебные недели   34 34 

Всего часов   33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами 

  37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10–11-х 

классах в соответствии с действующими санитарными правилами 

и нормами в часах, итого 

  2176 

 

Универсальный профиль 4 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык  Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала 

математического анализа 

У 4 4 

Геометрия У 3 3 

Вероятность и статистика У 1 1 

Информатика У 4 4 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История  Б 2 2 

Обществознание У 4 4 

География Б 1 1 

Физическая культура, основы Физическая культура Б 2 2 
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безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Б 1 1 

Индивидуальный проект  1 1 

ИТОГО   35 35 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   1 1 

«Читательская грамотность (все)   1 1 

Учебные недели   34 34 

Всего часов   36 36 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами 

  37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10–11-х 

классах в соответствии с действующими санитарными правилами 

и нормами в часах, итого 

  2448 

 

 

11 класс 2024-2025 учебный год 

Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области и учебному предмету.  

. Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и дополнительные предметы, курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественно-научные предметы». 

 

 

Учебный план технологического (информационно-технологического) профиля (с 

углубленным изучением математики и информатики) (вариант 2) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык  Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала 

математического анализа 

У 4 4 

Геометрия У 3 3 

Вероятность и статистика У 1 1 

Информатика У 4 4 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 
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Биология Б 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История  Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Б 1 1 

ИТОГО   33 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   4 5,5 

«Читательская грамотность (все)   1 1,5 

Практикум по английскому языку  1 1 

Практикум по физике    2 

«Математическая грамотность»    1 

Учебные недели   34 34 

Всего часов   35 37,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами 

  37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10–11-х 

классах в соответствии с действующими санитарными правилами 

и нормами в часах, итого 

  2516 

 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и другие. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и дополнительные курсы преимущественно из предметных областей «Естественно-

научные предметы».  

Учебный план естественно-научного профиля. 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык  Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала 

математического анализа 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и статистика Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия У 3 3 

Биология У 3 3 
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Общественно-научные 

предметы 

История  Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Б 1 1 

ИТОГО   31 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  6 1,5 

«Читательская грамотность»   1 1,5 

Учебные недели   34 34 

Всего часов   32 31,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормами 

  37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10–11-х 

классах в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами в часах, итого 

  2516 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как 

управление, предпринимательство, работа с финансами и другими. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы».  

Учебный план социально-экономического профиля (вариант 1) 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык  Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала 

математического анализа 

У 4 4 

Геометрия У 3 3 

Вероятность и статистика У 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История  Б 2 2 

Обществознание У 4 4 

География Б 1 1 

Физическая культура, Физическая культура Б 2 2 
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основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Б 1 1 

ИТОГО   32 31 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  5 6,5 

Практикум по английскому языку    1 1 

Практикум по истории  1 1 

Практикум по литературе  1 1 

Практикум по географии  1 1 

«Читательская грамотность»   1 1,5 

«Математическая грамотность»    1 

Учебные недели   35 34 

Всего часов   37 37,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормами 

  37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10–11-х 

классах в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами в часах, итого 

  2516 

 

Универсальный профиль 2 ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки заданных выше профилей. В данном профиле должно быть не менее 2 учебных 

предметов, изучаемых на углубленном уровне. 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык  Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала 

математического анализа 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и статистика Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология У 3 3 

Общественно-научные 

предметы 

История  Б 2 2 

Обществознание У 4 4 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Б 1 1 

ИТОГО   32 30 
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Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  9 1,5 

Читательская грамотность   1 1,5 

Учебные недели   34 34 

Всего часов   33 31,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормами 

  37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10–11-х 

классах в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами в часах, итого 

  2516 

Учебный план универсального профиля 2 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык  Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала 

математического анализа 

У 4 4 

Геометрия У 3 3 

Вероятность и статистика У 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия У 3 3 

Биология У 3 3 

Общественно-научные 

предметы 

История  Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Б 1 1 

ИТОГО   34 33 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  9 2,5 

Читательская грамотность   1 1,5 

«Математическая грамотность»    1 

Учебные недели   34 34 

Всего часов   35 35,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормами 

  37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10–11-х 

классах в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами в часах, итого 

  2516 
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Учебный план универсального профиля 3 вариант 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык  Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала 

математического анализа 

У 4 4 

Геометрия У 3 3 

Вероятность и статистика У 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология У 3 3 

Общественно-научные 

предметы 

История  Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Б 1 1 

ИТОГО   34 31 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  9 4,5 

Читательская грамотность   1 1,5 

«Математическая грамотность»    1 

Практикум по литературе   1 

Практикум по физике    2 

Учебные недели   34 34 

Всего часов   35 36,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормами 

  37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10–11-х 

классах в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами в часах, итого 

  2516 

 

Учебный план универсального профиля 6 вариант 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык  Б 2 2 
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Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала 

математического анализа 

У 4 4 

Геометрия У 3 3 

Вероятность и статистика У 1 1 

Информатика У 4 4 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История  Б 2 2 

Обществознание У 4 4 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Б 1 1 

ИТОГО   36 34 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  9 2,5 

Читательская грамотность   1 1,5 

«Математическая грамотность»    1 

Учебные недели   34 34 

Всего часов   37 36,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормами 

  37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10–11-х 

классах в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами в часах, итого 

  2516 

 

3.1.2. Организация внеурочной деятельности в 10-11 классе  

на 2024-2025 учебный год 
Пояснительная записка 

 В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. Ее целью является формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся.  

Задачи внеурочной деятельности:  

– определить приоритетные направления организации внеурочной деятельности для учащихся 

основного уровня образования;  

– оптимизировать рабочий день ученика в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

санитарными нормами.  

 В соответствии с требованиями ФГОС СОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (Физкультурно-спортивное (оздоровительное), 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, социальное), является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в ОУ.  
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 Внеурочная деятельность осуществляется и в рамках сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования: ДШИ, ДЮСШ, спортивный клуб «Медведь», досуговый центр 

«Восток», ЦДТ «Радуга», центральная детская библиотека.  

 Внеурочная деятельность в 2024 – 2025 учебном году реализуется по направлениям:  

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и Экологической 

направленности «Разговоры о важном» 

           Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

            Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, 

на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности 

 Формы организации занятий представлены отличными от урочной системы обучения:  

 игровая,  

 познавательная,  

 проблемно-ценностное общение,  

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение),  

 художественное творчество,  

 трудовая (производственная) деятельность,  

 спортивно-оздоровительная деятельность,  
Введение внеурочной деятельности в образовательный процесс в 10-11 классах решает задачи, 

связанные с формированием УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).  
Формирование УУД в урочной и внеурочной деятельности проходит комплексно. 

 

 

Модель внеурочной деятельности по направлениям МБОУ «ОСОШ №3» 

на 2024-2025 учебный год  

Направления 10 11 

Инвариантный 

компонент 

«Разговоры о важном» 

Россия-мои горизонты 

«Семьеведение» -1 

«Спортивные игры» 

«Разговоры о важном» 

Россия-мои горизонты 

«Спортивные игры» 

Вариативный 

компонент по 

профилям обучения 

Основы медицинских знаний -0,5 

Клуб «Мы — исследователи»-0,5 

«Экспериментальная физика» - 1 

Основы медицинских знаний 

-1 

Основы нанотехнологий-1 

Курсы по выбору 

учеников 

Курс «Основы черчения»-0,5 Финансовая грамотность-1 

Курс «Основы черчения»-0,5 

 

Календарный учебный график на 2024-2025 учебный год при пятидневной учебной неделе 

Пояснительная записка 
Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы основного 

общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 “Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования” 

(Зарегистрирован 12.07.2023) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 568 от 18.07.2022 “О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования” (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675)  

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 02.09.2024 г. 

1.2. Дата окончания учебного года (10-е классы): 26.05.2025 г. 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 20.05.2025 г. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

10-11 классы- 34 учебные недели (не включая экзаменационный период в 11 классах и проведение 

учебных сборов по основам военной службы в 10 классе). 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях 

10-11-е классы 

 

 

Формы проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  

в 2024-2025 учебном году 

 

Входная 

диагностика 
  

Класс Предмет Форма контроля 
10-11 
  

Русский язык,  
математика, предметы на углубленном 

уровне 

тест  
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Текущий 

контроль  
I полугодие 

10-11 Русский язык, 
Математика, 
Предметы на углубленном уровне 

Тест, пробное итоговое 

сочинение 11 класс 
  

Промежуточная аттестация    II полугодие 
10 Математика (углубленный и базовый уровень), русский язык, 

химия, биология, обществознание, информатика 
Тест 

Остальные предметы учебного плана Среднеарифметическое 

значение (по правилам 

математического 

округления) оценок 

законченного периода  
11 Все предметы учебного плана Среднеарифметическое 

значение (по правилам 

математического 

округления) оценок 

законченного периода 
 

 
3.2. Календарный план воспитательной работы. 

4. Календарный план воспитательной работы СОО 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном»  10–11-е Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы 10–11-е Еженедельно 

согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Классные коллективные творческие дела  10–11-е Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

Подготовка к участию в общешкольных ключевых 

делах 

10–11-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные 

руководители  

Экскурсии 10–11-е 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Родительские 

комитеты  

Изучение динамики развития классного 

коллектива 

10–11-е В течение 

учебного года 

Классные 

руководители  
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Адаптация десятиклассников 10-е В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-х 

классов 

Психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися  10–11-е По мере 

необходимости 

 Классные 

руководители  

Адаптация вновь прибывших обучающихся в 

классе 

10–11-е Октябрь 

Январь 

Классные 

руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

 Ведение портфолио с обучающимися класса 10–11-е  В течение года  Классные 

руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение конфликтов) 

10–11-е Еженедельно  Классные 

руководители  

Учителя-

предметники 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация десятиклассников» 10-е Октябрь Классный 

руководитель 10 

класса 

Учителя-

предметники 

Замдиректора по 

УР 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с родительским активом класса 10–11-е Один раз в 

четверть 

 

Классные 

руководители  

Родительский актив 

Администрация 

школы (по 

требованию) 

Цикл встреч «Путь самоопределения» 10–11-е Один раз в 

полугодие 

Классные 

руководители 

Родители  

Классные родительские собрания 10–11-е Согласно плану 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

Администрация 

школы (по 

требованию) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 
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Визуальные образы (предметно-эстетическая 

среда, наглядная агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

10–11-е В течение года Учителя-

предметники 

Замдиректора по 

УР 

Замдиректора по 

ВР 

Интерактивные формы учебной деятельности 10–11-е  В течение года Учителя-

предметники 

Замдиректора по 

УВР 

Замдиректора по 

ВР 

Внутриклассное шефство 10–11-е В течение года  Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Содержание уроков 10 – 11-

е 

В течение года Учителя-

предметники 

Замдиректора по 

УР 

Сентябрь 

205 лет со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого (информационная 

минутка на уроках литературы) 

10 – 11-

е 

05.09 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по 

ВР 

210 лет со дня Бородинского сражения 

(информационная минутка на уроках истории) 

10–11-е 07.09 Классные 

руководители 

Учителя истории 

Замдиректора по 

ВР 

Международный день распространения 

грамотности (информационная минутка на уроке 

русского языка) 

10–11-е 08.09 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по 

ВР 

165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя К.Э. Циолковского (информационная 

минутка на уроках физики, астрономии) 

10–11-е 17.09 Учителя физики, 

астрономии 

Замдиректора по 

ВР 

Правила учебных кабинетов 10–11-е в течение месяца Учителя-

предметники 

Замдиректора по 

ВР 

Октябрь 

Международный день музыки (информационная 

минутка на уроках МХК) 

10–11-е 03.10 Учителя ОБЖ 

Замдиректора по 

ВР 

Замдиректора по 

безопасности 
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130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны Цветаевой (08.10) 

(информационная минутка на уроках литературы) 

10–11-е 10.10 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по 

ВР 

Уроки-турниры, посвященные Всемирному дню 

математики 

10–11-е 15.10   Учителя 

математики 

Замдиректора по 

ВР 

Международный день школьных библиотек. 

Библиотечные уроки 

 10–11-

е 

25.10 Учителя русского 

языка и литературы 

Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по 

ВР 

180 лет со дня рождения Василия Васильевича 

Верещагина, русского живописца 

(информационная минутка на уроках МХК) 

10 – 11-

е 

26.10 Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

    Ноябрь 

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака 

(библиотечные уроки) 

10 – 11-

е 

03.11 Учителя русского 

языка и литературы 

Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по 

ВР 

170 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (06.11) 

(информационная минутка на уроках литературы) 

10 – 11-

е 

07.11 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по 

ВР 

День начала Нюрнбергского процесса 

(информационная минутка на уроках истории и 

обществознания) 

10–11-е 20.11 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по 

ВР 

Декабрь 

Международный день художника 

(информационная минутка на уроках истории, 

литературы) 

10–11-е 08.12 Учителя истории, 

литературы 

Замдиректора по 

ВР 

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова (информационная минутка на уроках 

истории, обществознания, литературы) 

10 – 11-

е 

27.12 Учитель истории, 

обществознания, 

литературы 

Замдиректора по 

ВР 

Февраль 

Интерактивные уроки родного русского языка к 

Международному дню родного языка 

1–11-е 21.02 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по 
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ВР 

Январь 

День памяти жертв холокоста (информационная 

минутка на уроках истории) 

10–11-е 27.01 Учителя истории 

Замдиректора по 

ВР 

Март 

200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 

(информационная минутка на уроках литературы) 

1–11-е 03.03 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по 

ВР 

110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича Михалкова 

(информационная минутка на уроках литературы) 

10 – 11-

е 

13.03 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по 

ВР 

Неделя математики 1–11-е 14.03–20.03 Учителя 

математики 

Руководитель 

ШМО 

Замдиректора по 

ВР 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

1–11-е 21.03–27.03 Учитель музыки 

Руководитель 

ШМО 

Замдиректора по 

ВР 

155 лет со дня рождения писателя Максима 

Горького (библиотечные уроки) 

10 – 11-

е 

28.03 Учителя русского 

языка и литературы 

Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по 

ВР 

Апрель 

150 лет со дня рождения композитора и пианиста 

Сергея Васильевича Рахманинова (01.04) 

(информационная минутка на классном часе) 

10 – 11-

е 

03.04 Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

200 лет со дня рождения российского классика и 

драматурга Александра Николаевича Островского 

(информационная минутка на уроках литературы) 

10 – 11-

е 

12.04 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по 

ВР 

Всемирный день Земли (информационная минутка 

на уроках географии, обществознания) 

1–11-е 22.04 Учителя географии 

и обществознания 

Замдиректора по 

ВР 

День российского парламентаризма 

(информационная минутка на уроках 

6–11-е 27.04 Учителя 

обществознания 
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обществознания) Замдиректора по 

ВР 

Май 

240 лет со дня основания Черноморского флота 

(13.05) (информационная минутка на уроках 

истории) 

10 – 11-

е 

15.05 Учителя истории 

Замдиректора по 

ВР 

320 лет со дня основания Балтийского флота 

(информационная минутка на уроках истории) 

10 – 11-

е 

18.05 Учителя истории 

Замдиректора по 

ВР 

День государственного флага Российской 

Федерации (информационная минутка на уроках 

истории и обществознания) 

5–11-е 22.05 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по 

ВР 

День славянской письменности и культуры 

(информационная минутка на уроках русского 

языка) 

1–11-е 24.05 Учителя русского 

языка 

Замдиректора по 

ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

 10–11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

 10–11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

 10–11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

 10–11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Общекультурное направление 

 10–11-е  Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Социальное направление 

 10–11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

 10–11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

 10-е Согласно 

расписанию 

Педагоги 

внеурочной 
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занятий ВД деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

 10–11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Тренер секции 

 10–11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Тренер секции 

 10–11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Тренер секции 

 10–11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Тренер секции 

Духовно-нравственное направление 

Разговоры о важном 1–11-е Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

 10–11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

 10–11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольный совет родителей 1–11-е Один раз в 

четверть 

Директор 

Общешкольные родительские собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном направлении» 

 «Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

профилактики правонарушений и безнадзорности» 

1–11-е Один раз в 

полугодие по 

графику 

Сентябрь 

 

Март 

 

Замдиректора по 

ВР 

Замдиректора по 

УР 

Классные 

руководители 

Консультации с психологом 1–11-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с администрацией 1–11-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы воспитания» 1–11-е Один раз в 

полугодие 

октябрь, апрель 

Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

Персональные выставки талантов родителей 1–11-е В течение года Замдиректора по 

ВР 

Классные 

руководители 
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Клуб интересных встреч 5–11-е Раз в четверть Совет родителей 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного образования 1–11-е Сентябрь Замдиректора по 

дополнительному 

образованию 

Ярмарка курсов внеурочной деятельности 1–11-е Сентябрь Замдиректора по 

УВР 

Замдиректора по 

ВР 

Организационные родительские собрания 5–11-е Сентябрь Классные 

руководители 

Психолог 

Октябрь 

Лекторий «Что такое "навыки XXI века"» 5–11-е Октябрь Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

Ноябрь 

«Как помочь ребенку в выборе профессии» 8–11-е Ноябрь Классные 

руководители 

Психолог 

Декабрь 

«Индивидуальные итоговые проекты» 8-10-е Декабрь Замдиректора по 

УР 

Ответственный за 

проектную 

деятельность 

«Готовимся к ЕГЭ» 11-е Ноябрь, февраль Замдиректора по 

УР 

Психолог 

Январь 

Беседа со специалистом по профилактике 

наркозависимости 

6–11-е Январь Замдиректора по 

ВР 

Февраль 

«Веселая суббота» (день открытых дверей)   Замдиректора по 

УР 

Замдиректора по 

ВР 

Март 

Тренинг «Навыки стрессоустойчивости» 1–11-е Март Классные 

руководители 

Психолог 

Апрель 

Тренинг «Гений коммуникации» 1–11-е Апрель Замдиректора по 
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ВР 

Психолог 

Собрание: «Социально - правовые последствия 

незаконного употребления наркотиков» 

9–11-е май Замдиректора по 

ВР 

Советник по 

воспитанию 

Психолог 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 

Школьный комитет 5–11-е Один раз в неделю Советник по 

воспитанию 

Оргкомитет школы 5–11-е Один раз в месяц Директор 

Замдиректора по 

УР 

Замдиректора по 

ВР 

Спортивный комитет школы 5–11-е Один раз в неделю Руководитель 

ШМО физической 

культуры 

Школьная служба примирения 5–11-е Один раз в неделю Советник по 

воспитанию 

Психолог 

«Добровольцы и волонтеры» 5–11-е Один раз в неделю Руководитель 

«Добродел» 

Школьное коммуникационное 

объединение (пресс-центр, видеостудия) 

4–11-е Один раз в неделю Замдиректора по 

ВР 

Ответственный за 

сайт 

Руководитель  

«Медио» 

Оформление информационного стенда «Школьное 

самоуправление» 

1–11-е По мере 

обновления 

информации 

Советник по 

воспитанию 

Индивидуальные социальные проекты 5–11-е В течение года Школьный комитет 

Участие в планировании, организации, анализе 

школьных ключевых дел и иных мероприятий 

4–11-е В соответствии с 

планом 

мероприятий 

Школьный комитет 

Советник по 

воспитанию 

Сентябрь 

Эколого-благотворительный проект «Добрые 

крышечки» 

1–11-е Сентябрь, январь, 

май 

Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Объединения 

дополнительного 

образования 

Экологический проект «Батарейки, сдавайтесь!» 1–11-е Сентябрь, январь, Школьный комитет 
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май «Добровольцы и 

волонтеры» 

Объединения 

дополнительного 

образования  

Советник по 

воспитанию 

Экологический проект «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» 

1–11-е Сентябрь, январь, 

май 

Школьный комитет 

Объединения 

дополнительного 

образования 

Советник по 

воспитанию 

Выборы в органы классного детско-взрослого 

самоуправления 

5–11-е 02.09–17.09 Классные 

руководители 

Совет дела «Спортивные мероприятия – 2–11-е» 

(16.09) 

5–11-е 04.09 Школьный комитет 

Совет 

старшеклассников 

Спортивный 

комитет школы 

Советник по 

воспитанию 

Совет дела «День учителя» (05.10) 5–11-е 14.09–17.09 Школьный комитет 

Спортивный 

комитет школы 

Советник по 

воспитанию 

Выборы в школьный комитет 5–11-е 21.09–30.09 Советник по 

воспитанию 

Октябрь 

День самоуправления (в рамках Дня учителя) 1–11-е 05.10  Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Спортивный 

комитет школы 

Ноябрь 

Совет дела «Новый год» 4–11-е 23.11–27.11 Школьный комитет 

Спортивный 

комитет школы 

Советник по 

воспитанию 

Январь 

Совет дела «День защитника Отечества» 1–11-е 28.01–01.02 Школьный комитет 

Спортивный 

комитет школы 

Советник по 

воспитанию 
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Февраль 

Совет дела «Международный женский день» 5–11-е 04.02–08.02 Школьный комитет 

 Советник по 

воспитанию 

Организация почты «Валентинок» 5-11-е 8.02-12.02 Школьный комитет 

Дополнительное 

образование 

Организатор 

Совет дела «Масленица» 5–11-е 15.02–19.02 Школьный комитет 

Спортивный 

комитет школы 

Советник по 

воспитанию 

Организатор 

Совет дела «Неделя детской книги» 1–11-е 24.02–26.02 Школьный комитет 

Спортивный 

комитет школы 

Школьный 

библиотекарь 

Совет дела «Благотворительная акция "Подари 

ребенку книгу"» 

1–11-е 24.02–26.02 Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Спортивный 

комитет школы 

Школьный 

библиотекарь 

Март 

Совет дела «День открытых дверей» 1–11-е 22.03–26.03 Школьный комитет 

Советник по 

воспитанию 

Организатор 

Апрель 

Выборы председателя Совета дела на 2023/24 

учебный год 

5 – 11-е 21.04 Школьный комитет 

Советник по 

воспитанию 

Замдиректора по 

ВР 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Циклы профориентационных часов общения 

«Профессиональное самоопределение» 

5–10-е Один раз в месяц 

на параллель по 

отдельному плану 

Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

Классный 

руководитель 

Индивидуальные консультации для учащихся и 

родителей с психологом 

8–11-е По 

индивидуальной 

договоренности 

Психолог 
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Профориентационные экскурсии по отдельному 

плану 

5–11-е В течение года Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

Сентябрь 

Региональный проект "Успех каждого ребёнка", 

онлайн-уроки "Проектория": художник - аниматор 

8–11-е 13, 26.09 Замдиректора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Региональный проект "Успех каждого ребёнка", 

онлайн-уроки "Проектория": графический дизайн 

8–11-е 20, 23.09 Замдиректора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Региональный проект "Успех каждого ребёнка", 

онлайн-уроки "Проектория": электроника 

8–11-е 28, 30.09 Замдиректора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Октябрь 

Онлайн-тестирование 8–11-е Октябрь Психолог 

Учителя 

информатики 

Организатор 

Ноябрь 

Организация профессиональных проб 

обучающихся совместно с профессиональными 

партнёрами 

8–10-е Ноябрь Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Декабрь 

Круглый стол для родителей «Как помочь ребенку 

в выборе профессии» 

8–11-е Декабрь Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

Беседа из цикла «Жизнь замечательных людей» 

«Как стать гениальным кинорежиссером» 

8 – 11-е 25.12 Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Кл. час «СУЗ, который я выбираю»/ знакомство с 

наиболее востребованными СУЗами г. Перми и 

Пермского края 

10-11 -е  Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

 

Январь 

Лекторий для родителей «Что такое "навыки XXI 

века".  

5–11-е Январь Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

Февраль 

Кл. час «ВУЗ, который я выбираю»/ знакомство с 10–11-е  Классные 
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наиболее востребованными ВУЗами г. Перми и 

Пермского края 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Март 

Клуб интересных встреч «Встреча с 

представителями вузов» 

8–11-е Март Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Апрель 

Карьерная неделя 8–11-е Апрель Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Мониторинг готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению/ 

анкетирование учащихся на предмет 

самоопределения 

10-11 Апрель Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Май 

Квест «Лидеры будущих изменений» 5–10-е Май Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект социальный «История малой родины - 

история России»:  

1 ч - «Наши земляки», 

2 ч - «Культурное наследие», 

3 ч - «Туристический город», 

4 ч - «Календарь Побед». 

1–11-е Сентябрь–май по 

отдельному плану 

Замдиректора по 

ВР 

Классные 

руководители 

«Старшие для 

младших» 

Эколого-благотворительная акция «Добрые 

крышечки», «Батарейки, сдавайтесь!», «Сдай 

макулатуру - спаси дерево!» 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по 

ВР 

Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

«Старшие для 

младших» 

Сентябрь 

Торжественная линейка посвященная Дню знаний. 

(Гражданско - патриотическое) 

1-11-е 1.09 Советник по 

воспитанию 

Организатор 

Замдиректора по 

ВР 

Акция "Голубь мира: вместе против террора!"* 

(гражданско-патреотическое) 

1-11 -е 3 - 11.09 Замдиректора по 

ВР 

Педагог - 

организатор 
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Классные 

руководители 

 «Месячник безопасности детей» 

(Здоровьесберегающее) 

1-11-е 1-19.09 Замдиректора по 

ВР 

Советник по 

воспитанию 

Организатор 

 «Неделя здоровья» для учеников школы 

(Здоровьесберегающее) 

1–11-е 12.09 - 17.09 Замдиректора по 

ВР 

Учителя 

физкультуры 

Советник по 

воспитанию 

Спортивный 

комитет школы 

Организатор 

Районный туристический слёт 

(Здоровьесберегающее) 

7–11-е  Замдиректора по 

ВР 

Советник по 

воспитанию 

Организатор 

Школьный комитет 

Проект «Наши земляки» 

Акция «Подарки для ветеранов» 

(Духовно-нравственное) 

1–11-е До 27.09 Замдиректора по 

ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

Учитель ИЗО 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Неделя безопасности дорожного движения 

(Здоровьесбережение) 

10–11-е 10.09–19.09 Замдиректора по 

ВР 

Учитель  ОБЖ 

Школьный комитет 

Спортивный 

комитет школы 

Соревнования среди школьников. 

Легкоатлетическая эстафета 

10-11-е  Учителя 

физкультуры 

Молодежный интеллектуальный турнир 

посвященный «Международному дню Мира» 

10-11-е  Классные 

руководители 

УМПКиС 

Октябрь 

Проект «Наши земляки»  

День учителя. 

Международный день учителя 

Акция «Добрые пожелания в День Учителя» 

(Духовно-нравственное) 

1–11-е 05.10 Замдиректора по 

ВР 

Классный 

руководитель 11-го 

класса 

Школьный комитет 

Спортивный 

комитет школы 
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"Старшие для 

младшим" 

День «Самоуправления» 8–11-е 05.10 Замдиректора по 

ВР 

Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 8–11-

х классов 

Учителя-

предметники  

 «Старшие для 

младших» 

Окружной фестиваль-конкурс агитбригад «В 

здоровом теле - здоровый дух!»* 

(художественно-эстетическое) 

 

5-11-е  Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

МАУК «Очерский 

ЦДК» 

Ноябрь 

Интеллектуальный турнир на кубок главы 

Очерского городского округа* 

(общеинтеллектуальное) 

7-11-е 4.11 Классные 

руководители 

МАУК «Очерский 

ЦДК» 

Проект «Культурное наследие». 

Творческо-познавательная программа «Мой 

главный документ» в рамках Всероссийской акции 

«Мы граждане России»* 

(гражданско-патриотическое) 

5-11-е  Классные 

руководители 

МАУК 

«Центральная 

библиотека 

Очерского 

городского округа». 

Декабрь 

Проект «Культурное наследие». 

 Зимняя благотворительная ярмарка, посвященная 

Международному дню инвалидов (03.12) 

(духовно-нравственное) 

10–11-е 03.12 Замдиректора по 

ВР 

Учителя 

технологии 

Классные 

руководители 

Руководители ДО 

Организатор 

Организация и проведение профилактической 

акции «Скажи жизни «ДА!»» в рамках 

Международного Дня борьбы со СПИД* 

(духовно-нравственное, художественно-

эстетическое) 

10-11 -е  УМПКиС 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Проект «Культурное наследие». 

Калейдоскоп национальных праздников (традиций, 

обычаев народов Пермского края) 

(духовно-нравственное) 

1-11-е 1-10.12 Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 
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Руководители ДО 

«Старшие для 

младших». 

Проект «Культурное наследие». 

КТД «Новогоднее настроение». 

(художественно-эстетическое) 

5–11-е 20-28.12 Замдиректора по 

ВР 

Советник по 

воспитанию 

Организатор 

Проект «Культурное наследие» 

 «Новый год у ворот!» 

 Мастер-класс для детей с особенностями развития 

(духовно-нравственное) 

Акция «Открытки с Новым годом» 

Конкурс новогодних масок/ символов 

(художественно-эстетическое) 

1–11-е 

 

 

 

 

7 

8-11-е 

Декабрь Замдиректора по 

ВР 

Советник по 

воспитанию 

организатор 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Школьное ДО 

Классные 

руководители 

Новогодний праздник 5–11-е 23.12 Замдиректора по 

ВР 

Совет 

креативщиков 

Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

«Техподдержка» 

Молодежный интеллектуально-патриотический 

турнир «День героев Отечества». 

(гражданско-патриотическое) 

7-11-е  Классные 

руководители 

МАУК «Очерский 

ЦДК» 

Январь 

Всероссийские интеллектуальные игры 

(общеинтеллектуальное) 

10-11-е  Классные 

руководители 

МАУК «Очерский 

ЦДК» 

Проект «Туристический город» 

Конкурс - акция «Снежная скульптура» 

(художественно-эстетическое) 

10-е  Классный 

руководитель 

Замдиректора по 

ВР 

Советник по 

воспитанию 

Организатор  

Муниципальный   конкурс школьных 

театров*(номинация «Семейные театры») 

(духовно-нравственное, художественно-

эстетическое) 

5-11 -е  Руководитель 

школьного театра 

Февраль 
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Соревнования среди учащихся 

общеобразовательных школ Очерского городского 

округа по баскетболу.* 

(здоровьесберегающее) 

10-11-е  Учителя 

физкультуры 

Соревнования учащихся общеобразовательных 

школ Очерского городского округа. Силовое 

троеборье.* 

(здоровьесберегающее) 

9-11-е  Учителя 

физкультуры 

День открытых дверей 

(духовно-нравственное) 

1–11-е 13.02 Директор 

Замдиректора по 

УР 

Замдиректора по 

ВР 

Советник по 

воспитанию 

Школьный комитет 

Совет родителей 

 «Добровольцы и 

волонтеры» 

Спортивный 

комитет школы 

Праздник «Масленица, угощай! Всем блиночки 

подавай" 

(духовно-нравственное) 

10–11-е 21.02 Замдиректора по 

ВР 

Организатор 

Советник по 

воспитанию 

Школьный комитет 

«Старшие для 

младших» 

Рыцарский турнир, посвященный Дню защитника 

Отечества 

(духовно-нравственное) 

10–11-е 22.02 Замдиректора по 

ВР 

Организатор 

Школьный комитет 

Добровольцы и 

волонтеры 

 Советник по 

воспитанию 

Молодежный квест «КОД твоего успеха!»* 

(общеинтеллектуальное) 

10-11-е 16.02.2023 УМПКиС,  

МАУК «Очерский 

краеведческий 

музей 

им.А.В.Нецветаева» 

Классные 

руководители 

Конкурс социальной рекламы «Открытый взгляд» 

для молодежи Очерского городского округа* 

(общеинтеллектуальное, художественно-

эстетическое) 

9-11 -е Февраль - март Психолог 

Педагог - 

организатор 

УМПКиС 

Март 
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«Неделя детской книги» для школьников 

Благотворительная акция «Подари ребенку книгу» 

(духовно-нравственное) 

1–11-е 18.03–24.03 Замдиректора по 

ВР 

Советник по 

воспитанию 

Библиотекарь 

Классные 

руководители 1–11-

х классов 

Старшие для 

младших 

Большой концерт  к 

Международному женскому дню 

(духовно-нравственное) 

1–11-е 07.03 Замдиректора по 

ВР 

Классные 

руководители 1–11-

х классов 

Советник по 

воспитанию 

Школьные студии 

Соревнования среди учащихся 

общеобразовательных школ Очерского городского 

округа. Лыжные гонки "Эстафета"* 

(здоровьесберегающее) 

10-11-е  Учителя 

физкультуры 

Соревнования среди учащихся 

общеобразовательных школ Очерского городского 

округа. Соревнования по волейболу среди юношей 

и девушек.* 

(здоровьесберегающее) 

10   Учителя 

физкультуры 

Межтерриториальный конкурс исследовательских 

работ. учащихся.* 

(общеинтеллектуальное) 

10-11 -е Март - апрель Учителя - 

предметники 

Открытый фестиваль-конкурс Очерского 

городского округа для талантливой молодёжи 

«Минута Славы»* 

(духовно-нравственное, художественно-

эстетическое) 

10-11 -е  МАУК «Очерский 

ЦДК» 

Руководители 

кружков 

Классные 

руководители 

Всемирный день театра (27.03) 

(Духовно-нравственное, художественно-

эстетическое) 

10-11-е каникулы Классные 

руководители, 

родители класса 

Апрель 

Соревнования по шахматам среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Очерского 

городского округа.* 

10-11 -е  Замдиректора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Соревнования среди школьников Весенний 

легкоатлетический кросс «Мы за мир»* 

10-11 -е  Учителя 

физкультуры 

Проект «Календарь побед» 

«Неделя космонавтики» для школьников 

10-11-е 10 - 14.04 Замдиректора по 

ВР 
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(духовно-нравственное, художественно-

эстетическое) 

 

Советник по 

воспитанию 

Библиотекарь 

Классные 

руководители, 

учитель 

астрономии 

Старшие для 

младших 

«Пасхальная неделя» для школьников 

 (духовно-нравственное, художественно-

эстетическое) 

10–11-е 17-20.04 Замдиректора по 

ВР 

Совет родителей 

Советник по 

воспитанию 

Педагог - 

организатор 

Учителя 

литературы 

Всемирный день Земли (22.04) 

(экологическое) 

10-11-е 21.04 Замдиректора по 

ВР 

Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Проект «Календарь побед» 

Неделя мероприятий «Война. Победа. Память» 

(гражданско-патриотическое, художественно-

эстетическое) 

10–11-е 25 - 29.04 Замдиректора по 

ВР 

Совет родителей 

Учителя истории 

Советник по 

воспитанию 

Педагог - 

организатор 

Май 

Проект «Календарь побед» 

Неделя мероприятий «Война. Победа. Память» 

(гражданско-патриотическое, художественно-

эстетическое) 

 

10–11-е 3 - 9.05 Замдиректора по 

ВР 

Совет родителей 

Учителя истории 

Советник по 

воспитанию 

Педагог - 

организатор 

Международная  акция "Синий платочек"* 

(гражданско-патриотическое) 

5-11 -е 7-9.05 УМПКиС 

Замдиректора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Советник по 

воспитанию 

Муниципальная акция «Свеча памяти»* 

(гражданско-патриотическое) 

9-11 -е 9.05 УМПКиС 

Замдиректора по 
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ВР 

Педагог-

организатор 

Советник по 

воспитанию 

Муниципальная акция «Ожившие скульптуры»* 

(гражданско-патриотическое) 

5-11 -е 9.05 УМПКиС 

Замдиректора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Молодежная интеллектуальная игра "Спасибо 

Деду за Победу"* 

(гражданско-патриотическое) 

10-11 -е 14.05.2023 УМПКиС 

МАУК «Очерский 

ЦДК» 

Классные 

руководители 

Общешкольный субботник или «Весенняя неделя 

добра» 

(экологическое) 

10-11-е  Замдиректора по 

ВР 

Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 

Сбор данных на «Золотой Росток» 10-11-е До 23.05 Классные 

руководители, 

руководители 

кружков, учителя-

предметники 

Церемония награждения «Золотой Росток»  10 26.05 Замдиректор по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Педагог-

организатор 

Июнь 

Церемония торжественного вручения аттестатов и 

награждения «Золотой Росток». Выпускной вечер. 

(духовно-нравственное) 

11  Классный 

руководитель 

Организаторы 

Замдиректора по 

УР 

«Торжественный приём у директора» 10 1.06.2023 Директор школы 

Классный 

руководитель 

Замдиректора по 

УР 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 
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Заседания детских общественных объединений  

(социальное) 

8–11-е Еженедельно Советник по 

воспитанию 

Педагог-

организатор 

Замдиректора по 

ВР 

Оформление информационного стенда 

«Добровольцы и волонтеры» 

(социальное) 

10–11-е Смена экспозиции 

один раз в 

четверть 

Педагог-

организатор 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Фото и видеоотчеты об акциях и мероприятиях 

(художественно-эстетическое) 

1–11-е По мере 

проведения 

Руководитель 

кружка 

«Медиа» 

Социальные проекты классов 

(социальное, духовно-нравственное) 

1–11-е По графику Замдиректора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

Оформление тематических информационных 

стендов «Наука и жизнь» в профильных кабинетах, 

к различным акциям 

10–11-е Сентябрь - май Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Советник по 

воспитанию 

Педагог-

организатор 

Волонтерское движение на спортивных 

мероприятиях 

11 16.09 Замдиректора по 

ВР 

Классный 

руководитель 

Учителя 

физкультуры 

Педагог-

организатор 

Экологический субботник «Зелёная планета» 10–11-е Сентябрь - май Замдиректора по 

ВР  

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

Участие в конкурсах и акциях РДШ 10–11-е Сентябрь - май Советник по 

воспитанию 

Замдиректора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 
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ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Школьная пресс-служба (формирование 

положительного имиджа школы через освещение 

событий в социальных сетях и на школьном сайте) 

(социальное, духовно-нравственное) 

 10-11-е  Еженедельно Замдиректора по 

ВР 

Администратор 

школьного сайта 

Всероссийский конкурс «Лучшие школьные 

СМИ»* 

(социальное, духовно-нравственное) 

10–11-е 01.09–01.12 Замдиректора по 

ВР 

Администратор 

школьного сайта 

Школьное 

коммуникационное 

объединение 

К Международному дню школьных библиотек. 

Видеосюжет «Один день из жизни школьного 

библиотекаря Ольги Ивановны» 

(духовно-нравственное) 

10–11-е 25.10 Замдиректора по 

ВР 

Администратор 

школьного сайта 

Школьное 

коммуникационное 

объединение 

Собрание творческих работ учеников и родителей 

«Альманах» 

(социальное) 

10–11-е Январь, апрель Учителя русского и 

литературы 

Школьное 

коммуникационное 

объединение 

Видеоролики для поздравления учителей с 23 

февраля, 8 марта 

(социальное) 

10–11-е Февраль - март Замдиректора по 

ВР 

Администратор 

школьного сайта 

Школьное 

коммуникационное 

объединение 

Участие в съёмках информационных и 

праздничных роликов 

(социальное, духовно-нравственное) 

10-11 -е Сентябрь - май Классные 

руководители,  

Педагог-

организатор 

Педагоги ДО 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Походы в театры, на выставки в выходные дни, 

выход в лес, поездки в развлекательные центры 

(социальное, духовно-нравственное) 

10–11-е В течение года Классные 

руководители 

Родители класса 

Экскурсии по патриотической тематике, 

профориентации. 

(социальное, духовно-нравственное) 

10–11-е В течение года  Замдиректора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Психолог 
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4.1. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

 
Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Соответствуют требованиям: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками – 100%; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации 

соответствует требованиям ФГОС СОО, актуализируется ежегодно; 

– профессиональное развитие педагогических работников актуализируется ежегодно.  

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Обеспечение преемственности   содержания   и   форм   организации   образовательной 

едеятельности при получении среднего общего образования 

Среднее общее образование является продолжением единой системы получения образования. 
Основная  образовательная  программа  СОО  строится  на  тех  же  принципах,  что  и  программа 
основного общего образования с включением новых форм. 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся реализуется 

как в урочной, так и во внеурочной работе.  

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

р Обеспечение преемственности   осуществляется с   учетом возрастных психофизических 
оусобенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего 
образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 
к 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального 

зодоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 

твакже    определения    индивидуальной       психолого-педагогической       помощи    обучающимся, 

иоспытывающим разного рода трудности. Для этого в ООП включена Программа коррекционной 
рдаботы  на  уровне  среднего  общего  образования  для  школьников,  оказавшихся  в  трудной 

жс изненной ситуации, а также обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

т 
в 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
е педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

и С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 
рподителями   (законными   представителями)   осуществляется   через   тематические   родительские 

с
е
обрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые 

столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 

к
д
омпетентность родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме 

чаерез Интернет. 
г Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

торенингах,   интегрированных   уроках,   консультациях,   дистанционно.   Программа   мероприятия 

пг редставлена в Плане работы педагога-психолога. (Приложение к ООП СОО). 

и 

ч 
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

е 
образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно 



19
7 

 

отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого- 

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого- 

педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 

грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я- 

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия 

с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. Программа мероприятия представлена в Плане работы педагога- 

психолога. (Приложение к ООП СОО). 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни психолого- 

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого- 

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: 

учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 
– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных 

проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания 

государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной 

программы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного 

обучающегося. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 года №1490; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45; 

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных нормативных 

актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 
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– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 года №1490; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45; 

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных нормативных 

актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 
– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности 

имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу образовательной 

организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том 

числе научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие 

различных компетентностей; 

– учитывают: 

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 

деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения 

в высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 

доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 



20
0 

 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют  

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности 

для всех ее участников. 

Организация располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 

среднего      общего      образования       в       соответствии       с       учебным       планом. 

Помещение для реализации программы: отдельно стоящее двухэтажное здание с огражденной 

территорией, находящееся по адресу: 624046, Свердловская область, Белоярский район, 

п.Совхозный, ул.Первомайская 4б. 

В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для реализации 

образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. 

Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной 

программы образовательной организации, ее специализации (выбранных профилей) и программы 

развития, а также иных особенностей реализуемой основной образовательной программы. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного оборудования, 

виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, вещественных и виртуально- 

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 

использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, 

фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики 

промежуточных и итоговых результатов; 
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– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сценической 

работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных 

изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, представление школы 

в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. Важно, чтобы 

инфраструктура образовательной организации обеспечивала дополнительные возможности: 

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) обучающихся,  

педагогических и административных работников; 

– зоны уединения и психологической разгрузки; 

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.); 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности. 

Оформление помещений образовательной организации соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально 

способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов 

обучающихся и педагогических работников. 

Подробный перечень оборудования представлен в справке МТО. Справка актуализируется 

регулярно, при внесении изменений в перечень оборудования (приобретение или списание). 

Справка МТО является Приложением к ООП. (Приложение 6) 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово- 

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, 

ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ сформированы библиотеки, в том 

числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую 

основную образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно- 

популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- 

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного  

сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

При реализации программы основного общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 

периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде организации. 

Каждый обучающийся и родитель (законный представитель) имеет доступ к электронной 
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информационной системе, также имеется свободный доступ к официальному сайту 

образовательной организации в сети Интернет 

 к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, 

результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся (ссылка на 

официальный ресурс получения результатов); 

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях 

оценки результатов обучения; 

 возможность использования современных ИКТ в реализации программы среднего общего 

образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в 

электронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, средств 

определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для 

организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, 

навыков и достижений обучающихся. 

Реализация программы среднего общего образования с применением электронного обучения,  

дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Перечень информационно-методических и учебно-методических условий образовательной 

организации представлена в виде таблицы и является Приложением к ООП СОО. Актуализируется 

ежегодно.  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 
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комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную 

структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами образовательных 

отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП 

образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно- 

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов управления 

образованием структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; 

разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию 

системы условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений. 

 

Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий 
 

Направлен

ие 

мероприят

ий 

Мероприят

ия 
Сроки 

реализац

ии 

Нормативное 

обеспечение

 введен
ия изменений во ФГОС 

СОО (акт. ред. на 

22.09.2022г) 

1. Наличие решения органа государственно- 

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 
или иного локального акта о введении 

изменений в 

соответствии с ФГОС СОО (акт. ред. на 
22.09.2024г.) 

Д
о 

1 сентяб
ря 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения изменений в соответствии с 
ФГОС СОО 
(акт. ред. на 22.09.2024г.) 

Д
о 

1 сентяб
ря 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС СОО (акт. ред. на 

22.09.2022=4г.) (цели образовательной 

деятельности, режим занятий, финансирование, 

материально- 
техническое обеспечение и др.) 

Д
о 

1 сентяб
ря 

4. Разработка на основе Федеральной основной 

образовательной программы среднего общего 
образования основной образовательной 

программы 

среднего общего образования образовательной 

организации 

Д
о 

1 сентяб
ря 

5. Утверждение основной
 образовательной программы 

образовательной организации 

Д
о 

1 сентяб
ря 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО (акт. 
ред. 
на 22.09.2024г.) и тарифно-
квалификационными 

Д
о 

1 сентяб
ря 
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 характеристиками и профессиональным 
стандартом 
педагога 

 

7. Определение   списка   учебников   и   
учебных 

пособий, используемых в

 образовательной деятельности в 
соответствии ФУП 

До 1   
сентября 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса 

До 1   
сентября 

9. Доработка: 
– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 
– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения
 обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней 
работы обучающихся; 

– положения о формах получения образования и 
др. 

До 1   
сентября 

Финансовое 
обеспечение 

1. Определение объема расходов, необходимых 
для 

реализации ООП и достижения планируемых 
результатов 

До 1   
сентября 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, 
в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

При 

необходимос

ти 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с

 педагогическими 
работниками 

При 

необходимос

ти 

Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 
среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения До 1   
сентября 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 
организации 

Ежегодно 

3. Корректировка плана научно-
методических 
мероприятий 

Ежегодно 

Информационн

ое обеспечение 

1. Размещение на сайте
 образовательной 
организации информационных материалов 

Регулярно 

2. Широкое информирование
 родительской 

общественности о введении изменений во 

До 1   
сентября 
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ФГОС СОО и порядке перехода на них 

3. Организация изучения общественного мнения 
по вопросам изменений во ФГОС СОО и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП 
образовательной организации 

До 1   
сентября 

 



Материально- 
техническое 
обеспечение 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения 
реализации ООП 

Ежегодно 

 2. Обеспечение соответствия
 материально- 

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

Ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия

 санитарно- гигиенических условий 

требованиям ФГОС и 
СанПиН 

Ежегодно 

 Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам 
охраны 
труда работников образовательной организации 

Ежегодно 

 5. Обеспечение соответствия
 информационно- 
образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

Ежегодно 

 6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно- 

информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами 

Ежегодно 

 7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и 
иных базах данных 

Ежегодно 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет 

Ежегодно 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно 

подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации 
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