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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – 

ООП СОО) разработана в соответствии с ФГОС и ФОП СОО. При этом 

содержание и планируемые результаты разработанной образовательной 

организацией ООП СОО должны быть не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов ФОП СОО 

Содержание ООП СОО представлено учебно-методической документацией 

(учебный план, календарный учебный график, федеральные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, рабочая программа воспитания, календарный план 

воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации 

базовые объем и содержание образования уровня среднего общего 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

общего образования, разрабатывают основную образовательную программу 

среднего общего образования (далее соответственно – образовательная 

организация, ООП СОО) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО3) и ФОП СОО. При этом содержание и планируемые результаты 

разработанной образовательной организацией ООП СОО должны быть не 

ниже соответствующих содержания и планируемых результатов ОП СОО 

При разработке ООП СОО образовательная организация предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП СОО 

федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 ООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП СОО, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов 

Целевой раздел ООП СОО включает: пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения обучающимися ООП СОО; систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения по ФОП СОО. 



Содержательный раздел ООП СОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов: федеральные рабочие программы учебных 

предметов; программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; рабочую программу воспитания.  

Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и разработаны на 

основе требований ФГОС СОО к результатам освоения программы среднего 

общего образования.  

 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание понятий, функций, состава и 

характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

 Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения программы среднего 

общего образования 

 Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной организацией 

совместно с семьей и другими институтами воспитания 

 Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям – нравственным 

ориентирам, являющимся основой мировоззрения граждан России, 

передаваемым от поколения к поколению, лежащим в основе 

общероссийской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное проявление 

в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России 

Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и 

условия реализации программы среднего общего образования и включает: 

учебный план; план внеурочной деятельности; календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы. 15. Календарный план 

воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий 



воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация 

принимает участие в учебном году или периоде обучения.  

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Пояснительная записка.  

ООП СОО является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности 

при учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

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 дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования;  

 организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов среднего общего образования, отражённых 

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 

одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

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 по ФОП 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 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.  

ООП СОО учитывает следующие принципы:  

- принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС СОО, ФОП СОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения на уровне среднего 

общего образования;  



- принцип учёта языка обучения: с учётом 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 учёта 

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: ФОП 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.  

Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «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. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 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. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 

г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования).  

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Общий объем аудиторной работы обучающихся за два 

учебных года не может составлять менее 2170 часов и более 2516 часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5- дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями 

 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

среднего общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

 Объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы среднего общего образования определяется планом внеурочной 

деятельности, учитывая профили, выбранные обучающимися. 

 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. 15 Часть 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 16 Часть 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Обучение в образовательной организации на уровне среднего общего 

образования реализуется по выбранным профилям (технологический, 

естественно-научный профили, гуманитарный профили с двумя 



профильными группами: группа обучающихся с психолого-педагогической 

направленностью и группа обучающихся с кадетско-юнармейской 

направленностью).  

Углубленное изучение отдельных предметов в соответствии с выбранным 

профилем: 

10а класс с технологическим(информационно-технологическим) профилем -  

математика и информатика; 

10б класс с двумя профильными группами: 1 группа – гуманитарный 

профиль – история и обществознание, 2 группа – естественно-научный 

профиль – химия, биология. 

11а класс с двумя профильными группами: 1 группа – естественно-научный 

профиль – химия, биология, 2 группа – технологический (инженерный) 

профиль – математика, физика. 

11б класс гуманитарного профиля  с двумя направленностями: 1 группа – 

психолого- педагогическая направленность – история, обществознание, 2 

группа – кадетско- юнармейская направленность - история, обществознание. 

 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. 

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».  

Общие подходы к реализации внеурочной деятельности: 

 Внеурочная деятельность в образовательной организации реализуется по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, обще интеллектуальное, 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 – 

технологическим.  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным 

целям среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося и ФОП СОО.  

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, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды.  

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.  

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; 

-  усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России 

и мира в целом, современного состояния науки.  

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей, 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

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

присущих учебному предмету. 

 Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной 

деятельности.  

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",  "Обществознание", "География", "Основы безопасности и 

защиты Родины", «Биология», «Химия», «Физика», «Иностранный язык 

(английский), «Физическая культура» на базовом уровне, «Математика» и 

«Информатика» на углубленном уровне, а также требования к результатам 

курсов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебного плана и плана внеурочной деятельности. 

  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, 

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 отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания 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. 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, силлабо-тоническая), 

дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод; литературная критика; 

 10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 

и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие);  

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в художественной литературе и умение применять их в 

речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями 

самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной 

форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, 

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

различных жанров (объём сочинения – не менее 250 слов); владение 



умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

 13) умение работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем.  

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;  

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 17 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 уровень):  

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

свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки; умение 

формулировать обратное и противоположное утверждение, приводить 

примеры и контрприёмы, 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; 

 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, 20 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; 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 "Математика" (включая разделы "Алгебра и 

начала математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и 

статистика") (базовый уровень): 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение 

формулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 



 2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение 

выполнять вычисление значений и преобразования выражений со степенями 

и логарифмами, преобразования дробно-рациональных выражений;  

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, 

показательные, степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения 

и неравенства, их системы; 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, 

производная, первообразная, определенный интеграл; умение находить 

производные элементарных функций, используя справочные материалы; 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики многочленов 

с использованием аппарата математического анализа; применять 

производную при решении задач на движение; решать практико-

ориентированные задачи на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение пути, скорости и ускорения; 

 5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная 

функция, степенная функция, логарифмическая функция, 

тригонометрические функции, обратные функции; умение строить графики 

изученных функций, использовать графики при изучении процессов и 

зависимостей, при решении задач из других учебных предметов и задач из 

реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами;  

6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, 

доли и части, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи 

из области управления личными и семейными финансами); составлять 

выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, 

исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность 

результатов;  

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное 

отклонение числового набора; умение извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать статистические 

данные, в том числе с применением графических методов и электронных 

средств;  

8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, 

вероятность случайного события; умение вычислять вероятность с 



использованием графических методов; применять формулы сложения и 

умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы при решении 

задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со случайными 

величинами; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в 

природных и общественных явлениях;  

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, 

двугранный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между 

прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от точки до 

плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; 

умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы 

планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего мира; 

 10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, 

куб, параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, 

цилиндр, конус, шар, сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, 

касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь поверхности пирамиды, 

призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, прямоугольного 

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

изображать многогранники и поверхности вращения, их сечения от руки, с 

помощью чертежных инструментов и электронных средств; умение 

распознавать симметрию в пространстве; умение распознавать правильные 

многогранники;  

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные 

фигуры в пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и 

объемов подобных фигур при решении задач;  

12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, 

объем, площадь поверхности), используя изученные формулы и методы;  

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, 

координаты точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, 

угол между векторами, сумма векторов, произведение вектора на число; 

находить с помощью изученных формул координаты середины отрезка, 

расстояние между двумя точками;  

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, 

распознавать математические факты и математические модели в природных 

и общественных явлениях, в искусстве; умение приводить примеры 

математических открытий российской и мировой математической науки. 

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; 

 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, 22 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 "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; умение 

характеризовать большие данные, приводить примеры источников их 

получения и направления использования;  

3)понимание основных принципов устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития 

компьютерных технологий;  



4)владение навыками работы с операционными системами, основными 

видами программного обеспечения для решения учебных задач по 

выбранной специализации;  

5)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; 

6) понимание основных принципов дискретизации различных видов 

информации, умение определять информационный объём текстовых, 

графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации;  

7) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений (префиксные коды);  

8)владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять 

представление заданного натурального числа в различных системах 

счисления, выполнять преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики;  

9)умение создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств и облачных сервисов; 

10)наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире, об общих принципах разработки и функционирования интернет 

приложений;  

11)понимание угроз информационной безопасности, использование методов 

и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, 

предотвращающих незаконное распространение персональных данных; 

12)владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять 

кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между 

вершинами ориентированного ациклического графа; умение читать и 

понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки 

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

выбранном для изучения универсальном языке программирования высокого 

уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#), анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц трассировки, определять без использования 

компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих 

циклы, ветвленияи подпрограммы, при заданных исходных данных, 

модифицировать готовые программы для решения новых задач, использовать 

их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций);  



13)умение реализовывать на выбранном для изучения языке 

программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) 

типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и 

массивов:  

14)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; 

15)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);  

16)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;  

17)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 "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, 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 23 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, 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 "История" (углубленный уровень): 

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

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени; 

2)умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; 

3) сформированность представлений о предмете, научных и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических 

источников; 

4)владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 

причинно следственные, пространственные связи исторических событий, 

явлений, процессов с древнейших времен до настоящего времени;  

5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические 

события, явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени; 

6)умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить 

их, учитывать при работе специфику современных источников социальной и 

личной информации, объяснять значимость конкретных источников при 

изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, 

приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности; 



7)умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и 

других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и 

представлении учебных проектов и исследований по новейшей истории, 

аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории.  

8)понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1914–1945 гг.  

9)характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1914–1945 гг., 

10) характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры 

зарубежных стран, вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую 

науку и культуру.  

11)сформированность представлений о предмете, научных и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических 

источников; 

12)умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг. и находить их, учитывать при 

работе специфику современных источников социальной и личной 

информации, объяснять значимость конкретных источников при изучении 

событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, 

приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

13)анализировать аутентичные исторические источники и источники 

исторической информации разных типов по истории России и всеобщей 

истории 1914–1945 гг. (извлекать и интерпретировать информацию, 

сопоставлять данные разных источников, различать представленные в 

исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, 

оценивать степень полноты и достоверности, 

информационную/художественную ценность источника);  

14)самостоятельно определять критерии подбора исторических источников 

для решения учебной задачи; самостоятельно подбирать исторические 

источники по самостоятельно определенным критериям, используя 

различные источники информации с соблюдением правил информационной 

безопасности; характеризовать специфику современных источников 

социальной и личной информации; 

15) на основе анализа содержания исторических источников и источников 

исторической информации объяснять значимость конкретных источников 



при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных 

стран, обосновывать необходимость использования конкретных источников 

для аргументации точки зрения по заданной теме;  

16)формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 

задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, 

определение адекватных историческому предмету способов и методов 

решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление 

его с собственными историческими знаниями; участвовать в выполнении 

учебных проектов, проводить индивидуальные или групповые учебные 

исследования по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., истории 

родного края; публично представлять результаты проектной и учебно-

исследовательской деятельности.  

17)умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и 

других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и 

представлении учебных проектов и исследований по новейшей истории 

аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории.  

18)понимание значимости роли России в мировых политических и 

социальноэкономических процессах 1945–2022 гг.  

19)умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

20)объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического 

знания; характеризовать и применять основные приемы изучения 

исторических источников; приводить примеры использования исторической 

аргументации в социально-политическом контексте;  

21)характеризовать роль исторической науки в политическом развитии 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг.  

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 знаний о закономерностях развития природы, размещения 25 

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) практик 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 

социальноэкономические 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-

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 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 

причинноследственные, 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 

учебноисследовательскую 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 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; 

2)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;  

3)природа межличностных конфликтов и пути их разрешения; экономика как 

объект изучения экономической теорией, факторы производства и субъекты 

экономики, экономическая эффективность, типы экономических систем, 

экономические функции государства, факторы и показатели экономического 

роста, экономические циклы, рыночное ценообразование, экономическое 

содержание собственности, финансовая система и финансовая политика 

государства; владеть знаниями об обществе как системе социальных 

институтов, о ценностно-нормативной основе их деятельности, основных 

функциях, многообразии социальных институтов, их взаимосвязи и 

взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессе общественного 

развития, политике Российской Федерации, направленной на укрепление и 

развитие социальных институтов российского общества, в том числе 

поддержку конкуренции, развитие малого и среднего предпринимательства, 

внешней торговли, налоговой системы, финансовых рынков; владеть 

элементами методологии социального познания, включая возможности 

цифровой среды; 



4) 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 профессионально-

трудовой сферы, о возможностях применения знаний основ социальных наук 

в различных областях жизнедеятельности; 

5) уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, 

типы обществ, формы общественного сознания, виды деятельности, виды 

потребностей, формы познания, уровни и методы научного знания, формы 

культуры, типы мировоззрения; типы социальных отношений, виды 

социальных групп, разновидности социальных конфликтов и способы их 

разрешения, типы рыночных структур, современные финансовые 

технологии, методы антимонопольного регулирования экономики, виды 

предпринимательской деятельности, показатели деятельности фирмы, 

финансовые институты, факторы производства и факторные доходы;  

6)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;  

7)уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, 

используя источники научного и научно публицистического характера, 

ранжировать источники социальной информации по целям распространения, 

жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с опорой на 

полученные из различных источников знания учебно исследовательскую 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; 

8) владеть навыками презентации результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности на публичных мероприятиях;  

9)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; 

10) уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с 

общественными институтами на основе правовых норм для обеспечения 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и 

установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять 

документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на 

примерах материала разделов «Основы философии», «Основы социальной 

психологии», «Основы экономической науки»; 

11) 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.  

12)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;  

13)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;  

14)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;  

15)владеть элементами методологии социального познания, включая 

возможности цифровой среды; применять методы научного познания 

социальных процессов и явлений, включая методы: социологии, такие как 

социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ документов и 

социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-

ценностный подход, структурнофункциональный анализ, системный, 

институциональный, социальнопсихологический подход; правоведения, 

такие как формально-юридический, сравнительноправовой для принятия 

обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, 

планирования и достижения познавательных и практических целей, в том 

числе в будущем при осуществлении социальной роли участника различных 

социальных групп, избирателя, участии в политической коммуникации, в 

деятельности политических партий и общественно-политических движений, 

в противодействии политическому экстремизму, при осуществлении 

профессионального выбора; уметь классифицировать и типологизировать: 

социальные группы, разновидности социальных конфликтов, виды 

социального контроля; виды политических отношений, формы государства, 

типы политических режимов, формы правления и государственно-

территориального устройства, виды политических институтов, типы 

политических партий, виды политических идеологий, типы политического 

поведения; виды правовых норм, источники права, отрасли права, виды 

правоотношений, виды правонарушений, виды юридической 

ответственности;  

16)уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и 

обосновывать их на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при 

анализе социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при 

рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, проблемы 

социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных 

ценностей, способов разрешения социальных конфликтов, причин 

отклоняющегося поведения, деятельность политических институтов, роль 

политических партий и общественных организаций в современном обществе, 

роль средств массовой информации в формировании политической культуры 

личности, трансформация традиционных политических идеологий, 

деятельность правовых институтов, соотношение права и закона; уметь 

проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 

источники научного и научно-публицистического характера, выстраивать 



аргументы с привлечением научных фактов и идей, ранжировать источники 

социальной информации по целям распространения, жанрам с позиций 

достоверности сведений, проводить с опорой на полученные из различных 

источников знания учебно-исследовательскую, проектно-исследовательскую 

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 учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на публичных мероприятиях;  

17)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;  

18)уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, 

фактами социальной действительности, модельными ситуациями 

теоретические положения разделов «Основы социологии», «Основы 

политологии», «Основы правоведения», включая положения об этнических 

отношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как 

социальной группе, изменении социальных ролей в семье, системе 

образования Российской Федерации и тенденциях его развития, средствах 

массовой информации, мировых и национальных религиях, политике как 

общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности 

политической власти, политических нормах и ценностях, политических 

конфликтах и путях их урегулирования, выборах в демократическом 

обществе, о политической психологии и политическом сознании, влиянии 

средств массовой коммуникации на политическое сознание, о защите прав 

человека, сделках, обязательствах, основаниях наследования, правах на 

результаты интеллектуальной деятельности, особенностях правового 

регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, о 



причинах преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, 

стадиях гражданского и уголовного процесса, развитии правовой культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными 

институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав 

человека и гражданина в Российской Федерации и установленных правил, 

уметь самостоятельно заполнять формы, составлять документы, 

необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах 

материала разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы 

правоведения»; проявлять умения, необходимые для успешного продолжения 

образования по направлениям социальногуманитарной подготовки, включая 

умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной 

деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из 

разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских 

группах, способность ориентироваться в направлениях профессионального 

образования, связанных с социальногуманитарной подготовкой и 

особенностями профессиональной деятельности социолога, политолога, 

юриста. 

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 научнотехническом 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; 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; 

атомномолекулярным 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 30 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 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 "Физика" (углубленный уровень):  



1)понимать роль физики в экономической, технологической, экологической, 

социальной и этической сферах деятельности человека;  

2)роль и место физики в современной научной картине мира; значение 

описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностической 

функций физической теории — механики, молекулярной физики и 

термодинамики; 

3) роль физической теории в формировании представлений о физической 

картине мира; 

4) различать условия применимости моделей физических тел и процессов 

(явлений): инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, 

материальная точка, равноускоренное движение, свободное падение, 

абсолютно упругая деформация, абсолютно упругое и абсолютно неупругое 

столкновения, модели газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, 

идеальный газ, точечный заряд, однородное электрическое поле; 

 5) различать условия (границы, области) применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов;  

6) анализировать и объяснять механические процессы и явления, используя 

основные положения и законы механики (относительность механического 

движения, формулы кинематики равноускоренного движения, 

преобразования Галилея для скорости и перемещения, законы Ньютона, 

принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, законы 

сохранения импульса и механической энергии, связь работы силы с 

изменением механической энергии, условия равновесия твёрдого тела); при 

этом использовать математическое выражение законов, указывать условия 

применимости физических законов: преобразований Галилея, второго и 

третьего законов Ньютона, законов сохранения импульса и механической 

энергии, закона всемирного тяготения;  

7)анализировать и объяснять тепловые процессы и явления, используя 

основные положения МКТ и законы молекулярной физики и термодинамики 

(связь давления идеального газа со средней кинетической энергией теплового 

движения и концентрацией его молекул, связь температуры вещества со 

средней кинетической энергией теплового движения его частиц, связь 

давления идеального газа с концентрацией молекул и его температурой, 

уравнение Менделеева—Клапейрона, первый закон термодинамики, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах); при этом использовать 



математическое выражение законов, указывать условия применимости 

уравнения Менделеева—Клапейрона;  

8) анализировать и объяснять электрические явления, используя основные 

положения и законы электродинамики (закон сохранения электрического 

заряда, закон Кулона, потенциальность электростатического поля, принцип 

суперпозиции электрических полей, при этом указывая условия 

применимости закона Кулона; а также практически важные соотношения: 

законы Ома для участка цепи и для замкнутой электрической цепи, закон 

Джоуля—Ленца, правила Кирхгофа, законы Фарадея для электролиза); 

 9) описывать физические процессы и явления, используя величины: 

перемещение, скорость, ускорение, импульс тела и системы тел, сила, 

момент силы, давление, потенциальная энергия, кинетическая энергия, 

механическая энергия, работа силы; центростремительное ускорение, сила 

тяжести, сила упругости, сила трения, мощность, энергия взаимодействия 

тела с Землёй вблизи её поверхности, энергия упругой деформации пружины; 

количество теплоты, абсолютная температура тела, работа в термодинамике, 

внутренняя энергия идеального одноатомного газа, работа идеального газа, 

относительная влажность воздуха, КПД идеального теплового двигателя; 

электрическое поле, напряжённость электрического поля, напряжённость 

поля точечного заряда или заряженного шара в вакууме и в диэлектрике, 

потенциал электростатического поля, разность потенциалов, 

электродвижущая сила, сила тока, напряжение, мощность тока, 

электрическая ёмкость плоского конденсатора, сопротивление участка цепи с 

последовательным и параллельным соединением резисторов, энергия 

электрического поля конденсатора; 

 10) объяснять особенности протекания физических явлений: механическое 

движение, тепловое движение частиц вещества, тепловое равновесие, 

броуновское движение, диффузия, испарение, кипение и конденсация, 

плавление и кристаллизация, направленность теплопередачи, электризация 

тел, эквипотенциальность поверхности заряженного проводника; проводить 

исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде графиков с учётом абсолютных погрешностей измерений, делать 

выводы по результатам исследования; 

 11)проводить косвенные измерения физических величин; при этом выбирать 

оптимальный метод измерения, оценивать абсолютные и относительные 

погрешности прямых и косвенных измерений; 



 12) проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать 

эксперимент, собирать экспериментальную установку, анализировать 

полученные результаты и делать вывод о статусе предложенной гипотезы; 

13) соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в 

рамках учебного эксперимента, практикума и учебноисследовательской и 

проектной деятельности с использованием измерительных устройств и 

лабораторного оборудования; 

14) решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической 

моделью: на основании анализа условия обосновывать выбор физической 

модели, отвечающей требованиям задачи, применять формулы, законы, 

закономерности и постулаты физических теорий при использовании 

математических методов решения задач, проводить расчёты на основа- нии 

имеющихся данных, анализировать результаты и корректировать методы 

решения с учётом полученных результатов; 

 15) решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных 

разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других 

предметов естественно-научного цикла: выстраивать логическую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические 

явления;  

16) использовать теоретические знания для объяснения основных принципов 

работы измерительных приборов, технических устройств и технологических 

процессов; 

 17)приводить примеры вклада российских и зарубежных учёныхфизиков в 

развитие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие 

техники и технологий; 

 18) анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности, представлений о рациональном 

природопользовании, а также разумном использовании достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества;  

19) применять различные способы работы с информацией физического 

содержания с использованием современных информационных технологий: 

при этом использовать современные информационные технологии для 

поиска, переработки и предъявления учебной и научнопопулярной 

информации, структурирования и интерпретации информации, полученной 

из различных источников; критически анализировать получаемую 



информацию и оценивать её достоверность как на основе имеющихся знаний, 

так и на основе анализа источника информации; 

20) проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного 

приобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-

исследовательских работ; работать в группе с исполнением различных 

социальных ролей, планировать работу группы, рационально распределять 

деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад 

каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

 21)проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности по 

специальностям физико-технического профиля 

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 31 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 

(окислительновосстановительные, 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 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 32 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): 

Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают: 

1)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;  

2)владение системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро и электронная 

оболочка атома, s-, p-, dатомные 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, 

оптическая), 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;  

3)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);  

4)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); 

 5)сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при 

описании состава, строения и свойств органических соединений;  

6)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;  

7) изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации их 

химического и пространственного строения;  

8)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); 

9) сформированность умения определять вид химической связи в 

органических соединениях (ковалентная и ионная связь, σ- и π-связь, 

водородная связь); 



10) сформированность умения применять положения теории строения 

органических веществ А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств 

веществ от их состава и строения;  

11)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;  

12)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;  

13)сформированность умения характеризовать источники углеводородного 

сырья (нефть, природный газ, уголь), способы его переработки и 

практическое применение продуктов переработки; 

14) сформированность владения системой знаний о естественно-научных 

методах познания – наблюдении, измерении, моделировании, эксперименте 

(реальном и мысленном) и умения применять эти знания;  

15)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;  

16)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; 



17) 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;  

18)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;  

19)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; 

20) осознавать опасность токсического действия на живые организмы 

определённых органических веществ, понимая смысл показателя ПДК; 

21) 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.  

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» 

отражают: 

1)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 

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 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; 

2) современные представления о строении вещества на атомном, ионно-

молекулярном и надмолекулярном уровнях;  

3)представления о механизмах химических реакций, термодинамических и 

кинетических закономерностях их протекания, о химическом равновесии, 

растворах и дисперсных системах;  

4)фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической 

деятельности человека, общих научных принципах химического 

производства; 

5) сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при 

описании неорганических веществ и их превращений;  

6)сформированность умения использовать химическую символику для 

составления формул веществ и уравнений химических реакций, 

систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных 

веществ;  

7)сформированность умения определять валентность и степень окисления 

химических элементов в соединениях, вид химической связи (ковалентная, 

ионная, металлическая, водородная), тип кристаллической решётки 

конкретного вещества;  



8)сформированность умения объяснять зависимость свойств веществ от вида 

химической связи и типа кристаллической решётки, обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования ковалентной связи;  

9)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;  

10)сформированность умения раскрывать смысл периодического закона Д.И. 

Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и 

прогностическую функции;  

11)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;  

12)сформированность умения раскрывать сущность: окислительно 

восстановительных реакций посредством составления 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); 

13) 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); 

14) 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;  

15)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;  

16)сформированность умения выявлять взаимосвязь химических знаний с 

понятиями и представлениями других естественно-научных предметов для 

более осознанного понимания материального единства мира;  

17)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 веществ дано в виде раствора с 

определённой массовой долей растворённого вещества или дано в избытке 

(имеет примеси); доли выхода продукта реакции; объёмных отношений 

газов;  

18)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; 

19) 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; 

20) 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 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" (углублённый уровень):  

1)сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных 

наук, в формировании современной естественно-научной картины мира, в 

познании законов природы и решении экологических проблем человечества, 

а также в решении вопросов рационального природопользования, и в 

формировании ценностного отношения к природе, обществу, человеку, о 

вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии; 

умение владеть системой биологических знаний, которая включает 

определения и понимание сущности основополагающих биологических 

терминов и понятий (вид, экосистема, биосфера), биологические теории 

(эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции), учения 

(А. Н. Северцова – о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского – о 



биосфере), законы (генетического равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга, 

зародышевого сходства К. М. Бэра), правила (минимума Ю. Либиха, 

экологической пирамиды энергии), гипотезы (гипотеза «мира РНК» У. 

Гилберта);  

2)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;  

3)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; 

4) 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;  

5)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; 

6) умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные 

связи между исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать 

выводы и прогнозы на основании полученных результатов; 

7) умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать 

правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

8) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования, анализировать полученные 

результаты и делать выводы;  

9)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;  

10)умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека и 

человеческих рас, о причинах, последствиях и способах предотвращения 

глобальных изменений в биосфере;  

11)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, 35 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 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 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.  



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 ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП СОО 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования.  

Её основными функциями являются: ориентация образовательного процесса 

на достижение планируемых результатов освоения в соответствии с ФОП 

СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

 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, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися по ФОП СОО на 

базовом  и углубленном уровне.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

 стартовую диагностику;  

 текущую и тематическую оценку;  

 итоговую оценку;  

 промежуточную аттестацию; 

  психолого-педагогическое наблюдение;  

 внутренний мониторинг образовательных достижений 

обучающихся.  

Особой формой внутренней оценки личностных результатов является 

портфолио.  

Особенности формирования, процедуры оценивания и другие положения 

определены в отдельном локальном акте.  

Внешняя оценка включает:  

 независимую оценку качества подготовки обучающихся;  

 итоговую аттестацию;  

 национальные сопоставительные исследования качества общего 

образования,  

 всероссийские проверочные работы,  

  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 счёт 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;  

 использование комплекса оценочных процедур для выявления 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

и для итоговой оценки; использование контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) 

для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; использование разнообразных методов и форм 

оценки, взаимно дополняющих друг друга, в том числе оценок 

проектов, практических, исследовательских, творческих работ, 

наблюдения; использование форм работы, обеспечивающих 

возможность включения обучающихся в самостоятельную оценочную 

деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);  

 использование 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 образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. 

 Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в участии 

обучающихся в общественно значимых мероприятиях федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней; в соблюдении норм 

и правил, установленных в общеобразовательной организации; в 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами учебных предметов; в ответственности за результаты 

обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии.  

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 ФОП 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 является: 

 освоение обучающимися 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 может строиться на межпредметной основе и включать 

диагностические материалы по оценке читательской, естественно-научной, 

математической, цифровой, финансовой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий.  

Формы оценки: 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. 

Индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе – проект) 

выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать 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 в соответствии с 

выбранным профилем обучения.  

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; отчётные 

материалы по социальному проекту.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией. 

Проект оценивается по критериям сформированности:  

 познавательных универсальных учебных действий, включающих 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, умение поставить проблему и выбрать способы её решения, в 

том числе поиск и обработку информации, формулировку выводов и 

(или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и 

других; 

  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;  

 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; 

  коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.  

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:            

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.  

Процедуры оценки метапредметных результатов содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга по оценке достижения 

метапредметных результатов:        

            

Направление 

деятельности 

Ответственные 10 класс 11 класс 

Форма мониторинга, месяц 

Внутришкольный 

мониторинг 

«Оценка 

метапредметных 

результатов» 

Администрация Апрель  

Оценка 

читательской 

грамотности. 

Письменная 

работа на 

межпредметной 

основе. 

Февраль  

 Проверка цифровой 

грамотности. 

Практическая работа в 

сочетании с письменной 

(компьютеризированной) 

частью 



Индивидуальные 

учебные 

исследования и 

проекты 

Администрация Март  

Защита 

индивидуального 

проекта 

 

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 учётом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение обучающимися знаний, умений и 

навыков 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 

учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, соответствующих 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 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 мин просвещения 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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Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно 

(письменно), практика);  

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры);  

- график контрольных мероприятий. 



 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 отсчёта) 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 учебных предметов. 

 Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

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 используются 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 учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса.  

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 посещённых 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.  

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». 

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. 



 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Рабочие программы курсов образовательного модуля  
Рабочие программы курсов образовательного модуля образовательной 

программы среднего общего образования психолого-педагогической 

направленности составляются на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.).  

Рабочие программы определяют цели, задачи, объем изучения курса, 

распределение учебного времени и включают следующие элементы: 

пояснительную записку, планируемые результаты освоения курса, основное 

содержание, учебно-тематическое планирование, фонды оценочных средств, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое и 

дидактическое обеспечение курса:  

1. Пояснительная записка  

1.1. Основные положения  

1.2. Цель и задачи изучения курса  

1.3. Количество часов, на которое рассчитана программа  

1.4. Виды и формы контроля  

2. Планируемые результаты обучения  

2.1. Личностные результаты обучения  

2.2. Метапредметные результаты обучения  

2.3. Предметные результаты обучения  

3. Содержание программы курса  

4. Учебно-тематическое планирование  

5. Фонд оценочных средств  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса  

7. Материально-техническое и дидактическое обеспечение курса  

 

Для успешного решения поставленных образовательной программой задач и 

достижения оптимальных результатов обучения разработчикам 

рекомендуется включать в рабочие программы курсов формы, максимально 

активизирующие познавательную, исследовательскую, творческую 

деятельность обучающихся, вовлекающие их в познавательный поиск, 

усиливающие и закрепляющие их мотивацию.  

В этом контексте разработчику предоставлено право выбора наиболее 

эффективных методов и способов реализации с учетом специфики курса 

образовательного модуля и изучаемой темы (тренинги, мастер-классы, 

создание проблемных ситуаций, виртуальные мастерские, включение 

элементов игрового вхождения в профессию и др.).  



Рабочие программы по всем курсам образовательного модуля 

разрабатываются вузами с учетом требований, отраженных в макете, 

(приведенном в Приложении 2) к данной образовательной программе 

среднего общего образования психолого-педагогической направленности. 

2.2. Рабочие программы практического модуля  психолого-

педагогической направленности 

Для обучающихся практика является тем важным ресурсом, который 

открывает возможность проявления его личностных качеств в реальных 

ситуациях.  

Образовательной программой среднего общего образования психолого-

педагогической направленности предусмотрена возможность реализации 

различных видов педагогических практик, которые проводятся на площадке 

муниципальной автономной образовательной организации.  

Прохождение педагогической практики ориентировано на формирование у 

обучающегося целостного представления о различных видах деятельности, 

проявление интереса, активизации познавательной деятельности, 

самореализацию, самоопределение и приобретение навыков, которые можно 

применить не только в профессиональной педагогической деятельности, но и 

в других сферах.  

С учетом обозначенного подхода при составлении рабочих программ 

практик рекомендуется руководствоваться принципом прямой ориентации на 

формирование ключевых профессиональных качеств обучающегося, 

развитие методического мышления, на его становление в профессии и 

реализацию личностного потенциала.  

Рабочие программы практик включают следующие элементы:  

1. Цель практики  

2. Планируемые результаты (описывается практический опыт, 

приобретаемый обучающимися в ходе прохождения практики; указываются 

новые знания, приобретаемые обучающимся в ходе прохождения практики; 

описывается область педагогической направленности, в которой реализуется 

обучающийся; перечисляются сферы деятельности, в которых можно 

применить полученный обучающимися опыт (профориентационная 

составляющая); указываются методы, способы и критерии оценки уровня 

сформированности тех или иных практических навыков обучающихся 

(диагностическая составляющая).  

3.Количество часов, на которое рассчитана программа практики  

4. Содержание практики (приводится комплект практических заданий с 

подробным алгоритмом практических действий, выполняемых 

обучающимися для их решения; методические рекомендации по фиксации 

полученных результатов; методические рекомендации по рефлексии). 



5. Рекомендации для учителя (методические рекомендации для педагогов 

школ с целью эффективной организации и проведения педагогической 

практики, указывается, на что нужно обратить внимание).  

6. Предложения о дальнейшем публичном представлении результатов 

практики (участие в проведении «Фестивалей педагогических практик», 

«Мастер-классов практик», «Интернет-конкурсах практик», в организации 

«Экспозиций практик», «Вернисажей практик», и др.) 

Рабочие программы практик разрабатываются вузами и колледжами с учетом 

требований, отраженных в макете, к данной образовательной программе 

среднего общего образования психолого-педагогической направленности. 

Рабочая программа профильного элективного курса «Основы педагогики» 

(для обучающихся психолого-педагогического класса (группы) 10-11 

классов) 

Пояснительная записка 

Программа профильного элективного курса "Основы педагогики" 

предназначена для психолого-педагогических классов (групп) уровня 

среднего общего образования, составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения основной образовательной программы. 

Программа составлена с использованием основных подходов к 

формированию универсальных учебных действий, учитывает 

межпредметные связи, возрастные и психологические особенностей 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования. 

Программа направлена на актуализацию профессионального 

самоопределения учащихся, формирование основ профессионального 

самосознания и осознанного профессионального выбора. 

Цель программы - оказание поддержки обучающимся в допрофессиональной 

подготовке и профессиональном самоопределении в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.  

Задачи программы: Обучающиеся: 

 формирование общих представлений о педагогике как науке, о 

значении, характере и специфических особенностях профессии 

педагога; 



 формирование системы педагогических понятий и основ целостного 

научного мировоззрения; 

 овладение исследовательскими методами, позволяющими судить об 

эффективности собственной деятельности; 

 обеспечение учащихся средствами самопознания. 

Развивающие: 

 развитие интеллектуальной сферы (общих и специальных 

способностей, познавательных процессов и пр.); 

 развитие коммуникативных, ораторских и артистических навыков, 

умения вести дискуссию; 

 развитие творческих и педагогических способностей; 

 формирование профессионально-важных качеств личности, 

активизация мотивов саморазвития, личностного роста. 

Воспитательные: 

 воспитание чувства ответственности, формирование нравственных 

ориентиров; 

 формирование культуры поведения, социальных навыков, основ 

самовоспитания; 

 формирование уважения к личности педагога на основе понимания 

общественной значимости педагогического труда. 

Результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками, 

детьми младшего возраста и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к самоопределению при анализе различных 

направлений будущей профессиональной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 



Метапредметные результаты: 

 овладение составляющими исследовательской деятельностью, включая 

умения выявлять проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, анализировать и 

делать выводы, защищать свою позицию; 

 умение находить педагогическую информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к будущей профессии; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации в процессе обсуждения 

изучаемых проблем; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

 формирование общих представлений о педагогике как науке; овладение 

понятийно-терминологическим аппаратом педагогики; знание истории 

образования и вклада различных педагогов в развитие педагогики и 

образования; сформированность представлений об основных нормативных 

актах в области образования; 

 формирование основ педагогической культуры; 

 сформированность умения решать практические задачи на основе осознания 

основ теории обучения и воспитания; 

 готовность принимать участие в организации воспитательной работы в 

школе. 

Формы организации учебного процесса: 

 теоретические и практические занятия 

 семинары 



 дебаты 

 ролевые игры 

 тренинги 

 виртуальные экскурсии 

 анализ видеоуроков 

 проектные сессии 

 выполнение и защита групповых и индивидуальных проектов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 зачет 

 эссе 

Содержание профильного элективного курса 

10 класс 

Модуль 1. Педагогическая профессия в мировой истории 

Тема 1. Зарождение профессии 

Первобытное общество – первые педагоги в истории человечества. 

Возникновение школ и появление профессиональных педагогов. Школы в 

различные исторические эпохи. Величайшие педагоги в истории 

человечества: Конфуций, Квинтилиан, Ян Амос Коменский, Иоганн Генрих 

Песталоцци, Константин Дмитриевич Ушинский, Антон Семенович 

Макаренко, Мария Монтессори, Януш Корчак, Василий Александрович 

Сухомлинский. 

Тема 2. Особенности педагогического труда 

Общая характеристика нормативных документов, регулирующих 

профессиональную деятельность современного российского педагога. Закон 

«Об образовании в Российской Федерации». Федеральные государственные 

стандарты о целевых ориентирах современного российского образования. 

Портрет выпускника. Профессиональный стандарт педагога. Миссия 

современного педагога: позиция государства и общества. Реализация миссии 

педагога в учреждениях дошкольного, начального, основного, среднего, 

профессионального и постпрофессионального образования. 

Тема 3. Структура педагогической деятельности 



Воспитание, обучение и развитие обучающихся. Конструктивный, 

организаторский и коммункативный компоненты педагогической 

деятельности в их взаимосвязи. Организация деятельности учащихся. УУД. 

Особенности коммуникции с учащимися младшего, среднего и старшего 

звена.  

Модуль 2. Педагогика в системе наук о человеке. 

Тема 1. Народная педагогика. 

Роль фольклора и религии в воспитании. Национально-культурный 

воспитательный идеал. 

Тема 2. Педагогика как наука 

«Язык педагогики» как инструмент профессионального общения педагогов. 

Сущность понятий «образование», 

«обучение», «воспитание», «педагогический процесс». Я.А. Коменский как 

автор «Великой дидактики». К.Д. Ушинский как основоположник 

отечественной педагогической науки. Система педагогических наук, связь 

педагогики с другими науками. 

Тема 3. Методы педагогического исследования 

Теоретические и эмпирические методы. Метод наблюдения. Опросные 

методы: беседа, интервьюирование, анкетирование, тестирование. 

Социометрия. Изучение мотивации учащихся. Работа с источниками. Анализ 

продуктов педагогической деятельности. Математические методы. 

Педагогический эксперимент. 

Модуль 3. Личность педагога 

Тема 1. Профессионально-личностные качества педагога 

Педагог — профессия типа «человек — человек». Комплекс педагогических 

способностей. Противопоказания к выбору педагогической профессии. Типы 

педагогического взаимодействия. Профессионально важные качества 

педагога. 

Тема 2. Имидж педагога 

Имидж как общественный эталон. Создание и поддержание имиджа. 

Самопрезентация и позиционирование. 

Тема 3. Педагогическая культура 



Педагогическая культура как компонент нравственной культуры личности. 

Взаимосвязь общей и профессиональной культуры. Аксиологический, 

технологический, эвристический, личностный компоненты педагогической 

культуры. Педагогический интеллект. Педагогический такт. Стили 

педагогического общения. 

Тема 4. Педагогическое мастерство 

Этапы профессионального становления педагога. Учитель-мастер. Конкурсы 

профессионального мастерства. 

11 класс 

Модуль 1. Основы теории обучения 

Тема 1. Кого и зачем учить 

Педагогическая периодизация. Возрастные особенности детей. 

Целесообразность дифференциации обучающихся по полу, способностям, 

уровню обученности. Педагогические идеалы разных эпох. Роль учителя в 

образовательном процессе. Портрет современного школьника. 

Тема 2. Как учить 

Дидактические принципы Я.А.Коменского. Проблемное обучение. 

Программное обучение. Развивающее обучение. Выбор методов обучения. 

Средства обучения. Урок как основная форма обучения. Типология 

современных уроков. 

Критерии отбора содержания образования. Учебник как главное средство 

обучения. 

Тема 3. Современные образовательные технологии 

Современные образовательные модели. Требования к образованию 21 века. 

Цифровое и дистанционное образование. Технология полного усвоения 

знаний, модульное обучение. Технологии разноуровневого обучения, 

коллективного взаимообучения. Технология проектной деятельности. 

Тема 4. Современный урок 

Урок как основная форма обучения. Внеурочные мероприятия: экскурсии, 

экспедиции, полевые практики как современные формы обучения. Методы 

обучения: традиционные, активные, интерактивные. Дискуссия как метод 

обучения. Обучающие игры. Проблемные методы обучения. ТРИЗ как 

методика проблемно-развивающего обучения. Значение самообучения для 

успешной позитивной социализации личности. 



Модуль 2. Основы теории воспитания 

Тема 1. Ценности как основа воспитания личности 

Сущность понятия «ценности». Система ценностей. Взаимосвязь 

общечеловеческих, педагогических и семейных ценностей. Базовые 

национальные ценности, их краткая характеристика. Проблемы в 

социализации личности. Развитие инклюзивного образования. 

Здоровьесбережение как одно из основных направлений в деятельности 

современного педагога. Педагогическая деятельность с девиантными детьми 

и подростками. Работа с одаренными детьми и подростками. Профилактика 

асоциального поведения. Роль семьи в воспитании детей. Ответственность 

родителей за образование детей. 

Тема 2. Формы воспитания 

Воспитание в урочной и внеурочной деятельности педагога. Понятие 

духовно-нравственного воспитания. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Экологическое воспитание. Трудовое воспитание. Эстетическая, физическая, 

гендерная культура личности. КТД. Событийный подход в организации 

воспитательной работы. Наставничество. 

Тема 3. Методы воспитания 

Поощрение и наказание как традиционные методы воспитания. Значение 

примера в воспитании личности. Убеждение, разъяснение, дискуссия как 

методы воспитания. Игра как один из самых популярных методов 

воспитания. Соревновательный метод в воспитании. Значение 

самовоспитания для успешной позитивной социализации личности. 

Тема 4. Детский коллектив в формировании личности 

Роль коллектива в обществе. Особенности коллективной системы 

воспитания. Сущность и признаки коллектива. 

Принципы и стадии развития коллектива А.С. Макаренко, развитие его 

педагогических идей в трудах В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, Н.Е. 

Щурковой. Личность и коллектив. Изучение способностей, возможностей, 

интересов детей. Развитие самоуправления в коллективе. Детские и 

юношеские объединения. Организационные основы и принципы 

деятельности детских и юношеских объединений. Структура и основные 

направления деятельности Российского движения школьников. 

Тематическое планирование 



Тема Кол- 

во 

часо

в 

Содержание 

занятия 

Формы 

деятельности 

Источники ЭОР, 

ЦОР 

Модуль 1. Педагогическая профессия в мировой истории (15часов) 

Тема 1. Зарождение профессии (6 часов) 

Воспитание в 

первобытном 

обществе 

1 Человек в 

первобытно-

общинном строе. 

Обряды инициации. 

Мифомышление. 

Работа с учебником, 

создание ментальной 

карты 

 

Возникновение 

школ и появление 

профессиональны

х педагогов. 

1 Социальная 

значимость 

профессии педагог. 

Школы древнего 

Египта, 

Месопотамии, 

Индии, Китая, 

Греции. 

Работа с учебником, 

анализ фольклорных 

произведений на 

тему «учитель, 

учение», создание 

притчи об учителе. 

 

Школы в 

различные 

исторические 

эпохи. 

1 Школа античности, 

средневековья, 

нового времени. 

Школа в 

индустриальном и 

постиндустриальном 

обществе. 

Выступления с 

докладами, 

систематизация 

информации в виде 

таблицы; создание 

проекта 

«Лесная школа». 

 

Величайшие 

педагоги в 

истории 

человечества 

2 Педагогическое 

наследие Конфуция, 

Коменского, 

Песталоцци, 

Монтессори, 

Макаренко, Корчака, 

Сухомлинского. 

Выступления с 

докладами, создание 

кластеров, 

написание эссе о 

педагогах прошлого. 

 

Определение 

склонностей и 

1 Работа с опросником 

Е.А.Климова 

Практическая 

работа, обсуждение 

 



способностей к 

педагогической 

профессии 

 результатов; 

дискуссия о 

достоинствах и 

недостатках 

профессии «педагог» 

Тема 2. Особенности педагогического труда (5 часов) 

Специфика 

педагогической 

деятельности 

1 Общественная 

значимость 

педагогического 

труда. Субъект и 

объект 

педагогической 

деятельности. 

Адаптивная и 

гуманистическая 

функции педагогики. 

Работа с учебником: 

систематизация 

информации в виде 

ментальных карт и 

кластеров. Создание 

карты профессий. 

 

Профессиограмма 

педагога 

1 Понятие 

профессиограммы. 

Показания и 

противопоказания к 

выбору профессии 

педагог. 

Работа с учебником. 

Дебаты на тему 

«Стать учителем 

может каждый?» 

 

Учащийся как 

объект 

педагогического 

труда 

1 Портрет учащегося 

поколения Z. 

Портрет 

выпускника. 

Конспект лекции. 

Анализ 

нормативных 

документов. 

 

Миссия педагога 1 Понятие миссии. 

Миссия 

современного 

педагога. Реализация 

миссии педагога в 

учреждениях 

дошкольного, 

начального, 

основного, среднего, 

профессионального 

Работа с «Клятвой 

учителя» 

Ш.Амонашвили и 

«Этическим 

кодексом педагога» 

НГПУ. 

 



и 

постпрофессиональн

ого образования. 

Государство и 

общество о 

миссии педагога 

1 Общая 

характеристика 

нормативных 

документов, 

регулирующих 

профессиональную 

деятельность 

современного 

российского 

педагога. Закон 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

ФГОСы о целевых 

ориентирах 

современного 

российского 

образования. 

Профессиональный 

стандарт. 

Анализ 

нормативных 

документов. 

 

Тема 3. Структура педагогической деятельности (4 часа) 

Конструктивный, 

организаторский и 

коммуникативный 

компоненты 

педагогической 

деятельности 

3 Воспитание, 

обучение и развитие 

обучающихся. 

Взаимосвязь 

компонентов 

педагогической 

деятельности. 

Трудности в работе 

молодого педагога. 

Особенности 

Работа с учебником: 

систематизации 

информации. 

Анализ видеоуроков. 

Планирование урока 

(проектная сессия). 

Создание памятки 

начинающему 

учителю. 

 

 



коммуникации с 

учащимися 

младшего, среднего 

и старшего звена. 

Мой идеал 

учителя 

1 Особенности жанра 

эссе. 

Создание эссе «Мой 

идеал учителя». 

Решение задач 

педагогической 

викторины «Я это 

знаю». 

 

Модуль 2. Педагогика в системе наук о человеке (9 часов) 

Тема 1. Народная педагогика (1 час) 

Народная 

педагогика как 

фундамент 

педагогической 

науки 

1 Роль фольклора и 

религии в 

воспитании. 

Национально-

культурный 

воспитательный 

идеал. 

Работа с учебником. 

Подбор и анализ 

фольклорных 

произведений с 

педагогическим 

содержанием. 

 

Тема 2. Педагогика как наука (2 часа) 

Объект и предмет 

педагогики 

1 «Язык педагогики» 

как инструмент 

профессионального 

общения педагогов. 

Сущность понятий 

«образование», 

«обучение», 

«воспитание», 

«педагогический 

процесс». Я.А. 

Коменский как автор 

«Великой 

дидактики». К.Д. 

Ушинский как 

основоположник 

Работа с учебником, 

создание глоссария 

по теме 

 



отечественной 

педагогической 

науки. 

Педагогика среди 

других наук 

1 Система

 педагогически

х наук, связь 

педагогики с 

другими науками. 

Работа с учебником, 

создание кластера 

«Педагогическое 

дерево» 

 

Тема 3. Методы педагогического исследования (6 часов) 

Теоретические и 

эмпирические 

методы. Метод 

наблюдения. 

2 Методы 

теоретического 

уровня. Виды 

наблюдения как 

эмпирического 

метода. 

Работа с учебником. 

Практическая работа 

«Изучение 

познавательной 

активности 

учащихся 

 

   на уроке» с 

представлением 

результатов в виде 

доклада. 

 

Опросные методы 2 Правила проведения 

беседы и интервью, 

виды тестов. 

Работа с учебником. 

Практическая работа 

«Интервью с 

родителем» с 

представлением 

результатов в виде 

эссе. Практическая 

работа 

«Изучение школьной 

мотивации». 

 



Математические 

методы в 

педагогических 

исследованиях 

1 Шкалирование, 

ранжирование. 

Работа с учебником. 

Практическая работа 

«Лестница 

престижности 

профессий» 

 

Педагогический 

эксперимент 

1 Критерии 

результативности 

эксперимента. 

Экспериментальные 

и контрольные 

группы. Правила 

организации 

эксперимента. 

Работа с учебником. 

Проектная сессия. 

 

Модуль 3. Личность педагога (9 часов) 

Тема 1. Профессионально- личностные качества педагога (3 часа) 

Портрет педагога: 

требования к 

профессионально-

личностным 

качествам 

1 Нравственные 

качества педагога. 

Педагогические 

способности. 

Показания и 

противопоказания к 

выбору 

педагогической 

профессии. 

Работа с учебником. 

Самодиагностика. 

 

Коммуникативная 

культура педагога 

и педагогическое 

взаимодействие 

1 Типология 

педагогического 

взаимодействия. 

Стили 

педагогического 

общения. 

Работа с учебником. 

Анализ фрагментов 

фильмов. 

 

Структура 

личности педагога 

1 Типы личности. 

Понятие 

направленности 

личности. 

Работа с учебником. 

Самодиагностика. 

Создание кластера 

«Образ личности 

педагога». 

 



Тема 2. Имидж педагога (1 час) 

Имидж как 

общественный 

эталон 

1 Создание и 

поддержание 

имиджа. 

Имиджевые 

качества. 

Самопрезентация и 

позиционирование. 

Работа с учебником. 

Анализ образов 

педагогов в 

литературе и 

кинематографе. 

Практическая работа 

«Имидж 

современного 

педагога». 

 

Тема 3. 

Педагогическая 

культура 

3    

 

Культура 

личности 

1 Педагогическая 

культура как 

компонент 

нравственной 

культуры личности. 

Взаимосвязь общей 

и профессиональной 

культуры. 

Работа с учебником.  

Из чего 

складывается 

педагогическая 

культура 

1 Аксиологический, 

технологический, 

эвристический, 

личностный 

компоненты 

педагогической 

культуры. 

Закономерности 

общения. 

Конфликты в 

педагогическом 

общении. 

Работа с учебником, 

систематизация 

информации в виде 

кластера, создание 

памяток или 

буклетов с советами 

педагогам. 

 



Самосовершенств

ование педагога 

1 Педагогический 

интеллект. 

Педагогический 

такт. 

Индивидуальный 

стиль 

педагогической 

деятельности. 

Критерии 

успешности учителя. 

Работа с учебником, 

анализ 

педагогических 

ситуаций. 

 

Тема 4. Педагогическое мастерство (2 часа) 

Когда учитель 

становится 

мастером 

2 Этапы 

профессионального 

становления 

педагога. Учитель-

мастер. Конкурсы 

профессионального 

мастерства. 

Работа с интернет-

ресурсами. Создание 

кластера 

«Этапы становления 

учителя». Анализ 

видеоуроков 

конкурса «Учитель 

года». 

 

итого 34   

11 класс 

Тема Кол- 

во 

часо

в 

Содержание 

занятия 

Формы 

деятельности 

Источники ЭОР, 

ЦОР 

Модуль 1. Основы теории обучения (17 часов) 

Тема 1. Кого и зачем учить (4 часа) 

Педагогическая 

периодизация 

1 Границы детского 

возраста. 

Возрастные 

особенности детей 

Работа с учебником, 

систематизация 

информации в виде 

кластера 

 



Дифференциация 

обучающихся 

1 Гендерные 

особенности 

учащихся. 

Целесообразность 

дифференциации 

обучающихся по 

полу, 

психологическим 

характеристикам, 

уровню обученности 

Работа с учебником. 

Дискуссия по 

проблеме 

дифференциации 

обучающихся 

 

Педагогические 

идеалы разных 

эпох 

1 Понятие 

педагогического 

идеала. Связь 

образовательных 

целей с 

общественным 

укладом 

Семинар, 

представление 

докладов на тему 

«Педагогические 

идеалы...» 

 

Портрет 

современного 

школьника 

1 Черты 

постиндустриальног

о общества. 

Психологические 

особенности 

школьников 

поколения Z. 

Компетенции 21 

века. 

Круглый стол  

Тема 2. Как учить (4 часа) 

Основы дидактики 1 Я.А.Коменский как 

создатель «Великой 

дидактики». 

Основные 

дидактические 

принципы. 

Педагогическая 

инноватика. 

Развивающее 

Работа с учебником, 

систематизация 

информации. 

 



обучение. 

Методы и средства 

обучения 

1 Методы обучения. 

Критерии выбора 

методов обучения. 

Работа с учебником, 

систематизация 

информации в виде 

кластера. 

 

Урок как основная 

форма обучения 

1 Типология уроков. 

Взаимодействие 

обучающихся и 

учителя в ходе 

урока. 

Работа с учебником, 

систематизация 

информации в виде 

кластера. Анализ 

уроков. 

 

Учебник как 

главное средство 

обучения 

1 Критерии отбора 

содержания 

образования. 

Критерии качества 

учебной литературы. 

Работа с учебником. 

Анализ содержания 

рабочих программ. 

Анализ 

дидактического 

инструментария 

школьных 

учебников. 

 

Тема 3. Современные образовательные технологии (4 часа) 

Тема Кол- 

во 

часо

в 

Содержание 

занятия 

Формы 

деятельности 

Источники ЭОР, 

ЦОР 



Образовательное 

пространство 

современной 

школы 

1 Понятия 

образовательной 

среды и 

образовательного 

пространства. 

Современные 

образовательные 

модели. 

Видеоэкскурсия по 

новым школам 

Москвы и 

Подмосковья, 

школам Финляндии. 

Систематизация 

информации в виде 

кластера. Проектная 

сессия «Моя школа» 

или «Школа мечты». 

 

Многообразие 

образовательных 

технологий 

1 Технология полного 

усвоения знаний, 

модульное обучение. 

Технологии 

разноуровневого 

обучения, 

коллективного 

взаимообучения. 

Семинар. Дискуссия 

об эффективности 

образовательных 

технологий. 

 

Технология 

проектной 

деятельности 

1 История метода 

проектов. Задачи 

проектной 

деятельности в 

современной школе. 

Типология проектов. 

Семинар. Изучение 

продуктов 

проектной 

деятельности. 

 

Цифровое и 

дистанционное 

образование 

1 Основные понятия 

цифровой 

педагогики. 

Технологические 

средства обучения. 

Электронные 

образовательные 

ресурсы. 

Программное и 

модульное обучение. 

Дискуссия «Оn-line и 

off-line образование: 

проблемы и 

достоинства». 

Проведение 

исследования 

степени 

удовлетворенности 

школьников и их 

родителей 

дистанционными/ци

фровыми формами 

 



обучения. 

Тема 4. Современный урок (5 часов) 

Типология 

современных 

уроков 

1 Типология 

современных уроков 

Работа с учебником, 

анализ уроков. 

 

Методы обучения: 

традиционные, 

активные, 

интерактивные. 

1 Методы обучения: 

традиционные, 

активные, 

интерактивные. 

Работа с 

литературой. 

Мозговой штурм. 

 

Проблемные 

методы обучения 

1 Проблемные методы 

обучения 

Работа с 

литературой. 

Мозговой штурм. 

 



Игровые методы 2 Общая теория 

игровой 

деятельности. 

Социальная роль 

игры. Особенности 

дидактической игры. 

Структура игры. 

Основы 

планирования игры. 

Учёт возрастных и 

психолого-

когнитивных 

особенностей. 

Конспект лекции. 

Проектирование, 

проведение и анализ 

игровой сессии для 

учащихся младших 

классов. 

 

Модуль 2. Основы теории воспитания (17 часов) 

Тема 1. Ценности как основа воспитания личности (4 часа) 

Взаимосвязь 

общечеловеческих

, педагогических и 

семейных 

ценностей 

1 Сущность понятия 

«ценности». Система 

ценностей. Базовые 

национальные 

ценности. 

Круглый стол  



Воспитание, 

социализация и 

инкультурация 

1 Сущность, 

механизмы и агенты 

социализации 

личности. Роль 

семьи в воспитании 

детей. 

Конспект лекции, 

анализ 

педагогических 

ситуаций 

 

Проблемы 

социализации 

личности 

2 Развитие 

инклюзивного 

образования. 

Здоровьесбережение. 

Физическое, 

психическое и 

нравственное 

здоровье. 

Работа с 

девиантными детьми 

и 

подростками. 

Профилактика 

асоциального 

поведения. 

Конспект лекции, 

анализ 

педагогических 

ситуаций, 

 

Тема 2. Формы воспитания (3 часа) 

Воспитание в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

педагога 

1 Типология видов, 

форм и средств 

воспитания 

Работа с интернет-

ресурсами. Создание 

кластера «Виды, 

формы и средства 

воспитания» 

 

Виды воспитания 1 Понятие духовно-

нравственного 

воспитания. 

Гражданско-

патриотическое 

Проектная сессия 

«Воспитательная 

программа класса» 

 

  воспитание. 

Экологическое 

воспитание. 

  



Трудовое 

воспитание. 

Эстетическая, 

физическая, 

гендерная культура 

личности. 

Воспитательная 

система школы 

1 Событийный подход 

в организации 

воспитательной 

работы 

Анализ 

воспитательных 

программ. 

Проектная сессия 

«Воспитательная 

программа школы» 

 

Тема 3. Методы воспитания (4 часа) 

Традиционные 

методы воспитания 

1 Поощрение и 

наказание. Значение 

личного примера в 

воспитании. 

Дискуссия о методах 

воспитания, 

представленных в 

отечественных и 

зарубежных 

художественных 

фильмах о школе 

 

Убеждение, 

разъяснение, 

дискуссия как 

методы воспитания. 

1 Субъект-объектные и 

субъект-субъектные 

модели 

взаимодействия. 

Средства 

убеждения. Правила 

дискуссии 

Тренинг общения. 

Создание 

обобщенного 

портрета воспитателя 

прошлого и 

настоящего 

 

Игра и 

соревнование как 

методы воспитания 

1 Сущность и структура 

игры. Ролевые игры. 

Роль конкуренция и 

кооперации в 

деятельности. 

Проектная сессия 

«Ролевая 

воспитательная игра» 

 

Роль 

самовоспитания 

для успешной 

социализации 

1 Понятие 

самовоспитания, 

средства 

Дискуссия о 

самовоспитании на 

основе анализа 

литературных 

 



личности самовоспитания произведений о 

взрослении 

Тема 4. Детский коллектив в формировании личности (5 часов) 

Коллективная 

система воспитания 

1 Роль коллектива в 

обществе. Сущность 

и признаки 

коллектива. 

Принципы и стадии 

развития коллектива. 

Идеи А.С.Макаренко, 

В.А.Караковского, 

Л.И.Новиковой, 

Н.Е.Щурковой. 

Семинар, 

выступление с 

докладами 

 

Личность и 

коллектив 

1 Позитивное и 

негативное влияние 

коллектива на 

личность. Проблема 

буллинга. Сущность 

лидерства. Развитие 

самоуправление в 

коллективе. 

Семинар, дискуссия 

по проблемным 

вопросам, анализ 

педагогических 

ситуаций 

 

Детско-юношеские 

объединения 

1 Организационные 

основы и принципы 

деятельности детских 

и юношеских 

объединений. 

Структура и 

основные 

направления 

деятельности 

Российского 

движения 

школьников. 

Семинар, 

выступление с 

докладами об истории 

детско-юношеских 

движений в России и 

за рубежом 

 

Роль педагога в 

детско-взрослой 

2 Наставничество, 

тьюторинг, 

менторинг, медиация. 

Создание глоссария 

по теме. Практикум 

 



общности Роль классного 

руководителя. 

«Вожатские игры» 

Подведение 

итогов курса 

1 Эссе «Мое будущее в 

педагогике» 

  

итого 34    

 

Основная литература: 

Педагогика: учебник для старшеклассников психолого-педагогических 

классов / под ред. Е.Ю. Илалтдиновой – Н. Новгород: НГПУ им.К.Минина, 

2019 – 107 с. 

Дополнительная литература: 

Болдина Е., Ащеулова К. «Педагогические ситуации». – М.: Школьная 

пресса, 2000. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. – СПб: изд-во «Питер», 

2000. 

Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах и таблицах. - М.: Проспект, 2019. 

Мудрик А.В. «Учитель: мастерство и вдохновение» / Книга для 

старшеклассников. – М.: Просвещение, 1986 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «Алгебра и начала 

математического анализа. Углубленный уровень» для обучающихся 10-

11х классов.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» является 

одним из наиболее значимых в программе среднего общего образования, 

поскольку, с одной стороны, он обеспечивает инструментальную базу для 

изучения всех естественно-научных курсов, а с другой стороны, формирует 

логическое и абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом 

для освоения информатики, обществознания, истории, словесности и других 

дисциплин. В рамках данного учебного курса обучающиеся овладевают 

универсальным языком современной науки, которая формулирует свои 

достижения в математической форме.  

Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает 

основу для успешного овладения законами физики, химии, биологии, 

понимания основных тенденций развития экономики и общественной жизни, 

позволяет ориентироваться в современных цифровых и компьютерных 



технологиях, уверенно использовать их для дальнейшего образования и в 

повседневной жизни. В то же время овладение абстрактными и логически 

строгими конструкциями алгебры и математического анализа развивает 

умение находить закономерности, обосновывать истинность, доказывать 

утверждения с помощью индукции и рассуждать дедуктивно, использовать 

обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует 

креативное и критическое мышление.  

В ходе изучения учебного курса «Алгебра и начала математического 

анализа» обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, 

самостоятельного построения математических моделей реальных ситуаций, 

интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами 

математических закономерностей в природе, науке и искусстве, с 

выдающимися математическими открытиями и их авторами. 

Учебный курс обладает значительным воспитательным потенциалом, 

который реализуется как через учебный материал, способствующий 

формированию научного мировоззрения, так и через специфику учебной 

деятельности, требующей продолжительной концентрации внимания, 

самостоятельности, аккуратности и ответственности за полученный 

результат.  

В основе методики обучения алгебре и началам математического 

анализа лежит деятельностный принцип обучения. 

В структуре учебного курса «Алгебра и начала математического 

анализа» выделены следующие содержательно-методические линии: «Числа 

и вычисления», «Функции и графики», «Уравнения и неравенства», «Начала 

математического анализа», «Множества и логика». Все основные 

содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет 

обучения на уровне среднего общего образования, естественно дополняя 

друг друга и постепенно насыщаясь новыми темами и разделами. Данный 

учебный курс является интегративным, поскольку объединяет в себе 

содержание нескольких математических дисциплин, таких как алгебра, 

тригонометрия, математический анализ, теория множеств, математическая 

логика и другие. По мере того как обучающиеся овладевают всё более 

широким математическим аппаратом, у них последовательно формируется и 

совершенствуется умение строить математическую модель реальной 

ситуации, применять знания, полученные при изучении учебного курса, для 

решения самостоятельно сформулированной математической задачи, а затем 

интерпретировать свой ответ. 

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает 

формирование навыков использования действительных чисел, которое было 



начато на уровне основного общего образования. На уровне среднего общего 

образования особое внимание уделяется формированию навыков 

рациональных вычислений, включающих в себя использование различных 

форм записи числа, умение делать прикидку, выполнять приближённые 

вычисления, оценивать числовые выражения, работать с математическими 

константами. Знакомые обучающимся множества натуральных, целых, 

рациональных и действительных чисел дополняются множеством 

комплексных чисел. В каждом из этих множеств рассматриваются 

свойственные ему специфические задачи и операции: деление нацело, 

оперирование остатками на множестве целых чисел, особые свойства 

рациональных и иррациональных чисел, арифметические операции, а также 

извлечение корня натуральной степени на множестве комплексных чисел. 

Благодаря последовательному расширению круга используемых чисел и 

знакомству с возможностями их применения для решения различных задач 

формируется представление о единстве математики как науки и её роли в 

построении моделей реального мира, широко используются обобщение и 

конкретизация. 

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего 

обучения на уровне среднего общего образования, поскольку в каждом 

разделе Программы предусмотрено решение соответствующих задач. В 

результате обучающиеся овладевают различными методами решения 

рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений, неравенств и систем, а также задач, 

содержащих параметры. Полученные умения широко используются при 

исследовании функций с помощью производной, при решении прикладных 

задач и задач на нахождение наибольших и наименьших значений функции. 

Данная содержательная линия включает в себя также формирование умений 

выполнять расчёты по формулам, преобразования рациональных, 

иррациональных и тригонометрических выражений, а также выражений, 

содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического 

материала происходит дальнейшее развитие алгоритмического и 

абстрактного мышления обучающихся, формируются навыки дедуктивных 

рассуждений, работы с символьными формами, представления 

закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра 

предлагает эффективные инструменты для решения практических и 

естественно-научных задач, наглядно демонстрирует свои возможности как 

языка науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно 

переплетается с другими линиями учебного курса, поскольку в каком-то 



смысле задаёт последовательность изучения материала. Изучение степенной, 

показательной, логарифмической и тригонометрических функций, их свойств 

и графиков, использование функций для решения задач из других учебных 

предметов и реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, 

так и с решением уравнений и неравенств. При этом большое внимание 

уделяется формированию умения выражать формулами зависимости между 

различными величинами, исследовать полученные функции, строить их 

графики. Материал этой содержательной линии нацелен на развитие умений 

и навыков, позволяющих выражать зависимости между величинами в 

различной форме: аналитической, графической и словесной. Его изучение 

способствует развитию алгоритмического мышления, способности к 

обобщению и конкретизации, использованию аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет 

существенно расширить круг как математических, так и прикладных задач, 

доступных обучающимся, так как у них появляется возможность строить 

графики сложных функций, определять их наибольшие и наименьшие 

значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости и 

ускорения процессов. Данная содержательная линия открывает новые 

возможности построения математических моделей реальных ситуаций, 

позволяет находить наилучшее решение в прикладных, в том числе 

социально-экономических, задачах. Знакомство с основами математического 

анализа способствует развитию абстрактного, формально-логического и 

креативного мышления, формированию умений распознавать проявления 

законов математики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о 

выдающихся результатах, полученных в ходе развития математики как 

науки, и об их авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в 

себя элементы теории множеств и математической логики. Теоретико-

множественные представления пронизывают весь курс школьной математики 

и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все разделы 

математики и её приложений, они связывают разные математические 

дисциплины и их приложения в единое целое. Поэтому важно дать 

возможность обучающемуся понимать теоретико-множественный язык 

современной математики и использовать его для выражения своих мыслей. 

Другим важным признаком математики как науки следует признать 

свойственную ей строгость обоснований и следование определённым 

правилам построения доказательств. Знакомство с элементами 

математической логики способствует развитию логического мышления 



обучающихся, позволяет им строить свои рассуждения на основе логических 

правил, формирует навыки критического мышления. 

В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» 

присутствуют основы математического моделирования, которые призваны 

способствовать формированию навыков построения моделей реальных 

ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и 

математического анализа, интерпретации полученных результатов. Такие 

задания вплетены в каждый из разделов программы, поскольку весь материал 

учебного курса широко используется для решения прикладных задач. При 

решении реальных практических задач обучающиеся развивают 

наблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, 

использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. 

Деятельность по формированию навыков решения прикладных задач 

организуется в процессе изучения всех тем учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа». 

На изучение учебного курса «Алгебра и начала математического 

анализа» отводится 272 часа: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 

классе – 136 часов (4 часа в неделю).  



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
 

10 КЛАСС 

 

Числа и вычисления 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, 

бесконечные периодические дроби. Применение дробей и процентов для 

решения прикладных задач из различных отраслей знаний и реальной жизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. 

Арифметические операции с действительными числами. Модуль 

действительного числа и его свойства. Приближённые вычисления, правила 

округления, прикидка и оценка результата вычислений.  

Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование 

подходящей формы записи действительных чисел для решения практических 

задач и представления данных. 

Арифметический корень натуральной степени и его свойства. 

Степень с рациональным показателем и её свойства, степень с 

действительным показателем. 

Логарифм числа. Свойства логарифма. Десятичные и натуральные 

логарифмы. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. Арксинус, 

арккосинус и арктангенс числового аргумента. 

Уравнения и неравенства 

Тождества и тождественные преобразования. Уравнение, корень 

уравнения. Равносильные уравнения и уравнения-следствия. Неравенство, 

решение неравенства.  

Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений и 

неравенств. Многочлены от одной переменной. Деление многочлена на 

многочлен с остатком. Теорема Безу. Многочлены с целыми 

коэффициентами. Теорема Виета. 

Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни. 

Иррациональные уравнения. Основные методы решения 

иррациональных уравнений.  

Показательные уравнения. Основные методы решения показательных 

уравнений. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмические уравнения. Основные методы решения 

логарифмических уравнений.  

Основные тригонометрические формулы. Преобразование 

тригонометрических выражений. Решение тригонометрических уравнений.  



Решение систем линейных уравнений. Матрица системы линейных 

уравнений. Определитель матрицы 2×2, его геометрический смысл и 

свойства, вычисление его значения, применение определителя для решения 

системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью 

системы линейных уравнений. Исследование построенной модели с 

помощью матриц и определителей. 

Построение математических моделей реальной ситуации с помощью 

уравнений и неравенств. Применение уравнений и неравенств к решению 

математических задач и задач из различных областей науки и реальной 

жизни. 

Функции и графики 

Функция, способы задания функции. Взаимно обратные функции. 

Композиция функций. График функции. Элементарные преобразования 

графиков функций. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. 

Промежутки знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. Периодические 

функции. Промежутки монотонности функции. Максимумы и минимумы 

функции. Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке. 

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарное 

исследование и построение их графиков. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и 

график. Свойства и график корня n-ой степени как функции обратной 

степени с натуральным показателем.  

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Использование графиков функций для решения уравнений. 

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических 

функций числового аргумента.  

Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. 

Графики реальных зависимостей. 

Начала математического анализа 

Последовательности, способы задания последовательностей. Метод 

математической индукции. Монотонные и ограниченные 

последовательности. История возникновения математического анализа как 

анализа бесконечно малых. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. Линейный и экспоненциальный рост. Число е. Формула сложных 

процентов. Использование прогрессии для решения реальных задач 

прикладного характера. 



Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты 

графиков функций. Свойства функций непрерывных на отрезке. Метод 

интервалов для решения неравенств. Применение свойств непрерывных 

функций для решения задач. 

Первая и вторая производные функции. Определение, геометрический и 

физический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Производные элементарных функций. Производная суммы, 

произведения, частного и композиции функций. 

Множества и логика 

Множество, операции над множествами и их свойства. Диаграммы 

Эйлера–Венна. Применение теоретико-множественного аппарата для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других 

учебных предметов.  

Определение, теорема, свойство математического объекта, следствие, 

доказательство, равносильные уравнения. 
 

11 КЛАСС 

 

Числа и вычисления 

Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых 

чисел, наибольший общий делитель (далее – НОД) и наименьшее общее 

кратное (далее – НОК), остатков по модулю, алгоритма Евклида для решения 

задач в целых числах. 

Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы 

записи комплексного числа. Арифметические операции с комплексными 

числами. Изображение комплексных чисел на координатной плоскости. 

Формула Муавра. Корни n-ой степени из комплексного числа. Применение 

комплексных чисел для решения физических и геометрических задач. 

Уравнения и неравенства 

Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные 

системы и системы-следствия. Равносильные неравенства. 

Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью 

тригонометрической окружности. Решение тригонометрических неравенств.  

Основные методы решения показательных и логарифмических 

неравенств. 

Основные методы решения иррациональных неравенств. 

Основные методы решения систем и совокупностей рациональных, 

иррациональных, показательных и логарифмических уравнений.  

Уравнения, неравенства и системы с параметрами. 



Применение уравнений, систем и неравенств к решению 

математических задач и задач из различных областей науки и реальной 

жизни, интерпретация полученных результатов. 

Функции и графики 

График композиции функций. Геометрические образы уравнений и 

неравенств на координатной плоскости. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Графические 

методы решения задач с параметрами.  

Использование графиков функций для исследования процессов и 

зависимостей, которые возникают при решении задач из других учебных 

предметов и реальной жизни. 

Начала математического анализа 

Применение производной к исследованию функций на монотонность и 

экстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах, для определения скорости и ускорения процесса, 

заданного формулой или графиком. 

Первообразная, основное свойство первообразных. Первообразные 

элементарных функций. Правила нахождения первообразных. 

Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление 

определённого интеграла по формуле Ньютона-Лейбница. 

Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и 

объёмов геометрических тел. 

Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое 

моделирование реальных процессов с помощью дифференциальных 

уравнений. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, представление о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к 

прошлому и настоящему российской математики, ценностное отношение к 

достижениям российских математиков и российской математической школы, 

использование этих достижений в других науках, технологиях, сферах 

экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность 

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим 

применением достижений науки и деятельностью учёного, осознание 

личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических 

закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость 

к математическим аспектам различных видов искусства; 

5) физического воспитания: 

сформированность умения применять математические знания в 

интересах здорового и безопасного образа жизни, ответственное отношение к 

своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность), физическое совершенствование 

при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к 

различным сферам профессиональной деятельности, связанным с 

математикой и её приложениями, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 



готовность и способность к математическому образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному 

участию в решении практических задач математической направленности; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем, ориентация 

на применение математических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, понимание 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её 

развития и значимости для развития цивилизации, овладение языком 

математики и математической культурой как средством познания мира, 

готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 

определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия 

в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий;  

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 учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 



Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование 

по установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, 

выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на 

вопрос и для решения задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, 

иллюстрировать графически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно 

сформулированным критериям. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 

комментировать полученный результат;  

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, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме 

формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 



Самоорганизация: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

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, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, 

давать оценку приобретённому опыту. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных задач, принимать цель совместной 

деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять 

виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, 

обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и 

координировать свои действия с другими членами команды, оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам рабочей программы учебного 

курса «Алгебра и начала математического анализа»: 

Числа и вычисления: 

свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная 

периодическая дробь, проценты, иррациональное число, множества 

рациональных и действительных чисел, модуль действительного числа; 

применять дроби и проценты для решения прикладных задач из 

различных отраслей знаний и реальной жизни; 

применять приближённые вычисления, правила округления, прикидку и 

оценку результата вычислений; 



свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, 

использовать подходящую форму записи действительных чисел для решения 

практических задач и представления данных; 

свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной 

степени; 

свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 

свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и 

натуральные логарифмы; 

свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенс 

числового аргумента; 

оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового 

аргумента. 

Уравнения и неравенства: 

свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и уравнения-следствия, равносильные неравенства; 

применять различные методы решения рациональных и дробно-

рациональных уравнений, применять метод интервалов для решения 

неравенств; 

свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной, 

многочлен с целыми коэффициентами, корни многочлена, применять 

деление многочлена на многочлен с остатком, теорему Безу и теорему Виета 

для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, 

матрица, определитель матрицы 2 × 2 и его геометрический смысл, 

использовать свойства определителя 2 × 2 для вычисления его значения, 

применять определители для решения системы линейных уравнений, 

моделировать реальные ситуации с помощью системы линейных уравнений, 

исследовать построенные модели с помощью матриц и определителей, 

интерпретировать полученный результат; 

использовать свойства действий с корнями для преобразования 

выражений; 

выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени с 

рациональным показателем; 

использовать свойства логарифмов для преобразования 

логарифмических выражений; 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и 

логарифмические уравнения, находить их решения с помощью равносильных 

переходов или осуществляя проверку корней; 



применять основные тригонометрические формулы для преобразования 

тригонометрических выражений; 

свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, 

применять необходимые формулы для решения основных типов 

тригонометрических уравнений; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

выражения, уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики: 

свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, 

взаимно обратные функции, композиция функций, график функции, 

выполнять элементарные преобразования графиков функций; 

свободно оперировать понятиями: область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства; 

свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, 

периодические функции, промежутки монотонности функции, максимумы и 

минимумы функции, наибольшее и наименьшее значение функции на 

промежутке; 

свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным и 

целым показателем, график степенной функции с натуральным и целым 

показателем, график корня n-ой степени как функции обратной степени с 

натуральным показателем; 

оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробно-линейная 

функции, выполнять элементарное исследование и построение их графиков; 

свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая 

функции, их свойства и графики, использовать их графики для решения 

уравнений; 

свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, 

определение тригонометрических функций числового аргумента; 

использовать графики функций для исследования процессов и 

зависимостей при решении задач из других учебных предметов и реальной 

жизни, выражать формулами зависимости между величинами; 

Начала математического анализа: 

свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая 

прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, линейный и 

экспоненциальный рост, формула сложных процентов, иметь представление 

о константе; 

использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного 

характера; 



свободно оперировать понятиями: последовательность, способы задания 

последовательностей, монотонные и ограниченные последовательности, 

понимать основы зарождения математического анализа как анализа 

бесконечно малых; 

свободно оперировать понятиями: непрерывные функции, точки 

разрыва графика функции, асимптоты графика функции; 

свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке, 

применять свойства непрерывных функций для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные 

функции, касательная к графику функции; 

вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции 

двух функций, знать производные элементарных функций; 

использовать геометрический и физический смысл производной для 

решения задач. 

Множества и логика: 

свободно оперировать понятиями: множество, операции над 

множествами; 

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение-

следствие, свойство математического объекта, доказательство, равносильные 

уравнения и неравенства.  

К концу обучения в11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам рабочей программы учебного 

курса «Алгебра и начала математического анализа»: 

Числа и вычисления: 

свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, 

множества натуральных и целых чисел, использовать признаки делимости 

целых чисел, НОД и НОК натуральных чисел для решения задач, применять 

алгоритм Евклида; 

свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать 

натуральные числа в различных позиционных системах счисления; 

свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество 

комплексных чисел, представлять комплексные числа в алгебраической и 

тригонометрической форме, выполнять арифметические операции с ними и 

изображать на координатной плоскости. 

Уравнения и неравенства: 



свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и 

логарифмические неравенства, находить их решения с помощью 

равносильных переходов; 

осуществлять отбор корней при решении тригонометрического 

уравнения; 

свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, 

применять необходимые формулы для решения основных типов 

тригонометрических неравенств; 

свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и 

неравенств, равносильные системы и системы-следствия, находить решения 

системы и совокупностей рациональных, иррациональных, показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств; 

решать рациональные, иррациональные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические уравнения и неравенства, 

содержащие модули и параметры; 

применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а 

также задач с параметрами; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат. 

Функции и графики: 

строить графики композиции функций с помощью элементарного 

исследования и свойств композиции двух функций; 

строить геометрические образы уравнений и неравенств на 

координатной плоскости; 

свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических 

функций; 

применять функции для моделирования и исследования реальных 

процессов. 

Начала математического анализа: 

использовать производную для исследования функции на монотонность 

и экстремумы; 

находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на 

отрезке; 

использовать производную для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах, для 

определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой или 

графиком; 



свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый 

интеграл, находить первообразные элементарных функций и вычислять 

интеграл по формуле Ньютона-Лейбница; 

находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла; 

иметь представление о математическом моделировании на примере 

составления дифференциальных уравнений; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и 

физического характера, средствами математического анализа. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Множество действительных чисел. 

Многочлены. Рациональные уравнения и 

неравенства. Системы линейных 

уравнений 

 24   1    

2 
Функции и графики. Степенная функция с 

целым показателем 
12   1    

3 
Арифметический корень n-ой степени. 

Иррациональные уравнения 
 15   1    

4 
Показательная функция. Показательные 

уравнения 
 10   1    

5 
Логарифмическая функция. 

Логарифмические уравнения 
 18   1    

6 
Тригонометрические выражения и 

уравнения 
 22   1    

7 Последовательности и прогрессии  10   1    

8 Непрерывные функции. Производная  20   1    

9 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний 
 5   2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136   10   0   



 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Исследование функций с помощью 

производной 
22   1    

2 Первообразная и интеграл  12   1    

3 
Графики тригонометрических функций. 

Тригонометрические неравенства 
14   1    

4 
Иррациональные, показательные и 

логарифмические неравенства 
24   1    

5 Комплексные числа  10   1    

6 Натуральные и целые числа  10   1    

7 

Системы рациональных, иррациональных 

показательных и логарифмических 

уравнений 

12   1    

8 Задачи с параметрами  16   1    

9 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний 
 16   2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136   10   0   





 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
[[Множество, операции над 

множествами и их свойства 
1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

2 Диаграммы Эйлера-Венна  1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

3 

Применение теоретико-

множественного аппарата для 

решения задач 

1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

4 

Рациональные числа. 

Обыкновенные и десятичные 

дроби, проценты, бесконечные 

периодические дроби 

1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

5 

Рациональные числа. 

Обыкновенные и десятичные 

дроби, проценты, бесконечные 

периодические дроби 

1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

6 

Применение дробей и 

процентов для решения 

прикладных задач 

1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

7 

Применение дробей и 

процентов для решения 

прикладных задач 

1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

8 
Действительные числа. 

Рациональные и 
1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat


иррациональные числа 

.Стартовая диагностическая  

работа 

9 
Арифметические операции с 

действительными числами 
1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

10 
Модуль действительного числа 

и его свойства 
1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

11 

Приближённые вычисления, 

правила округления, прикидка и 

оценка результата вычислений 

1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

12 

Основные методы решения 

целых и дробно-рациональных 

уравнений и неравенств 

1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

13 

Основные методы решения 

целых и дробно-рациональных 

уравнений и неравенств 

1     http://archive.1seрtember.ru/mat 

 14 

Основные методы решения 

целых и дробно-рациональных 

уравнений и неравенств 

1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

15 

Многочлены от одной 

переменной. Деление 

многочлена на многочлен с 

остатком. Теорема Безу 

 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

16 

Многочлены с целыми 

коэффициентами. Теорема 

Виета 

1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

17 
Решение систем линейных 

уравнений 
 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat


18 
Решение систем линейных 

уравнений 
 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

19 

Матрица системы линейных 

уравнений. Определитель 

матрицы 2×2, его 

геометрический смысл 

свойства; вычисление его 

значения 

1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

20 

Определитель матрицы 2×2, его 

геометрический смысл и 

свойства; вычисление его 

значения 

1      

21 

Применение определителя для 

решения системы линейных 

уравнений 

1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

22 

Решение прикладных задач с 

помощью системы линейных 

уравнений 

1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

23 

Решение прикладных задач с 

помощью системы линейных 

уравнений 

1      

24 

Контрольная работа№1: 

"Рациональные уравнения и 

неравенства. Системы 

линейных уравнений" 

 1   1    http://archive.1seрtember.ru/mat  

25 

Функция, способы задания 

функции. Взаимно обратные 

функции. Композиция функций 

 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat


26 

График функции. 

Элементарные преобразования 

графиков функций 

1      

27 

Область определения и 

множество значений функции. 

Нули функции. Промежутки 

знак постоянства 

 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

28 

Чётные и нечётные функции. 

Периодические функции. 

Промежутки монотонности 

функции 

 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

29 

Максимумы и минимумы 

функции. Наибольшее и 

наименьшее значение функции 

на промежутке 

 1      

30 
Линейная, квадратичная и 

дробно-линейная функции 
 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

31 

Элементарное исследование и 

построение графиков этих 

функций 

 1      

32 

Элементарное исследование и 

построение графиков этих 

функций 

 1      

33 
Степень с целым показателем. 

Бином Ньютона 
 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

34 
Степень с целым показателем. 

Бином Ньютона 
 1      

35 Степенная функция с  1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat


натуральным и целым 

показателем. Её свойства и 

график 

36 

Контрольная работа№2: 

"Степенная функция. Её 

свойства и график" 

 1   1     

37 

Арифметический корень 

натуральной степени и его 

свойства 

 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

38 

Арифметический корень 

натуральной степени и его 

свойства 

 1      

39 

Преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени и корни 

 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

40 

Преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени и корни 

 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

41 

Преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени и корни 

 1      

42 

Иррациональные уравнения. 

Основные методы решения 

иррациональных уравнений 

 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

43 

Иррациональные уравнения. 

Основные методы решения 

иррациональных уравнений 

 1      

44 Иррациональные уравнения.  1      

http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat


Основные методы решения 

иррациональных уравнений 

45 

Равносильные переходы в 

решении иррациональных 

уравнений 

 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

46 

Равносильные переходы в 

решении иррациональных 

уравнений 

 1      

47 

Равносильные переходы в 

решении иррациональных 

уравнений 

 1      

48 

Равносильные переходы в 

решении иррациональных 

уравнений 

 1      

49 

Свойства и график корня n-ой 

степени как функции обратной 

степени с натуральным 

показателем 

 1     http://archive.1seрtember.ru/mat   

50 

Свойства и график корня n-ой 

степени как функции обратной 

степени с натуральным 

показателем 

 1      

51 

Контрольная работа№3: 

"Свойства и график корня n-ой 

степени. Иррациональные 

уравнения" 

 1   1     

52 
Степень с рациональным 

показателем и её свойства 
 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat


53 
Степень с рациональным 

показателем и её свойства 
 1      

54 
Степень с рациональным 

показателем и её свойства 
 1      

55 
Показательная функция, её 

свойства и график 
 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

56 

Использование графика 

функции для решения 

уравнений 

 1      

57 

Использование графика 

функции для решения 

уравнений 

 1      

58 

Показательные уравнения. 

Основные методы решения 

показательных уравнений 

 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

59 

Показательные уравнения. 

Основные методы решения 

показательных уравнений 

 1      

60 

Показательные уравнения. 

Основные методы решения 

показательных уравнений 

 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

61 

Контрольная работа№4: 

"Показательная функция. 

Показательные уравнения" 

 1   1     

62 

Логарифм числа. Свойства 

логарифма. Промежуточная 

диагностическая работа 

 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

63 Логарифм числа. Свойства  1      

http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat


логарифма 

64 
Логарифм числа. Свойства 

логарифма 
 1      

65 
Десятичные и натуральные 

логарифмы 
 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

66 
Десятичные и натуральные 

логарифмы 
 1      

67 
Преобразование выражений, 

содержащих логарифмы 
 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

68 
Преобразование выражений, 

содержащих логарифмы 
 1      

69 
Преобразование выражений, 

содержащих логарифмы 
 1      

70 
Логарифмическая функция, её 

свойства и график 
 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

71 
Логарифмическая функция, её 

свойства и график 
 1      

72 

Использование графика 

функции для решения 

уравнений 

 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

73 

Использование графика 

функции для решения 

уравнений 

 1      

74 

Логарифмические уравнения. 

Основные методы решения 

логарифмических уравнений 

 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

75 
Логарифмические уравнения. 

Основные методы решения 
 1      

http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat


логарифмических уравнений 

76 

Логарифмические уравнения. 

Основные методы решения 

логарифмических уравнений 

 1      

77 

Равносильные переходы в 

решении логарифмических 

уравнений 

 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

78 

Равносильные переходы в 

решении логарифмических 

уравнений 

 1      

79 

Контрольная работа№5: 

"Логарифмическая функция. 

Логарифмические уравнения" 

 1   1     

80 
Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числового аргумента 
 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

81 
Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числового аргумента 
 1      

82 
Арксинус, арккосинус и 

арктангенс числового аргумента 
 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

83 
Арксинус, арккосинус и 

арктангенс числового аргумента 
 1      

84 

Тригонометрическая 

окружность, определение 

тригонометрических функций 

числового аргумента 

 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

85 

Тригонометрическая 

окружность, определение 

тригонометрических функций 

 1      

http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat


числового аргумента 

86 
Основные тригонометрические 

формулы 
 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

87 
Основные тригонометрические 

формулы 
 1      

88 
Основные тригонометрические 

формулы 
 1      

89 
Основные тригонометрические 

формулы 
 1      

90 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

91 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

 1      

92 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

 1      

93 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

 1      

94 
Решение тригонометрических 

уравнений 
 1     http://archive.1seрtember.ru/mat  

95 
Решение тригонометрических 

уравнений 
 1      

96 
Решение тригонометрических 

уравнений 
 1      

97 Решение тригонометрических  1      

http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat
http://archive.1seрtember.ru/mat


уравнений 

98 
Решение тригонометрических 

уравнений 
 1      

99 
Решение тригонометрических 

уравнений 
 1      

100 
Решение тригонометрических 

уравнений 
 1      

101 

Контрольная работа№6: 

"Тригонометрические 

выражения и 

тригонометрические уравнения" 

 1   1     

102 

Последовательности, способы 

задания последовательностей. 

Метод математической 

индукции 

 1     http://archive.1seрtember.ru/m  

103 

Монотонные и ограниченные 

последовательности. История 

анализа бесконечно малых 

 1     http://archive.1seрtember.ru/m  

104 Арифметическая прогрессия  1     http://archive.1seрtember.ru/m  

105 Геометрическая прогрессия  1     http://archive.1seрtember.ru/m  

106 
Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 
 1     http://archive.1seрtember.ru/m  

107 
Сумма бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии 
 1     http://archive.1seрtember.ru/m  

108 

Линейный и экспоненциальный 

рост. Число е. Формула 

сложных процентов 

 1     http://archive.1seрtember.ru/m  

109 Линейный и экспоненциальный  1      

http://archive.1seрtember.ru/m
http://archive.1seрtember.ru/m
http://archive.1seрtember.ru/m
http://archive.1seрtember.ru/m
http://archive.1seрtember.ru/m
http://archive.1seрtember.ru/m
http://archive.1seрtember.ru/m


рост. Число е. Формула 

сложных процентов 

110 

Использование прогрессии для 

решения реальных задач 

прикладного характера 

 1      

111 

Контрольная работа№7: 

"Последовательности и 

прогрессии" 

 1   1     

112 
Непрерывные функции и их 

свойства 
 1     http://archive.1seрtember.ru/m  

113 
Точка разрыва. Асимптоты 

графиков функций 
 1     http://archive.1seрtember.ru/m  

114 
Свойства функций 

непрерывных на отрезке 
 1     http://archive.1seрtember.ru/m  

115 
Свойства функций 

непрерывных на отрезке 
 1      

116 
Метод интервалов для решения 

неравенств 
 1     http://archive.1seрtember.ru/m  

117 
Метод интервалов для решения 

неравенств 
 1      

118 
Метод интервалов для решения 

неравенств 
 1      

119 

Применение свойств 

непрерывных функций для 

решения задач 

 1     http://archive.1seрtember.ru/m  

120 

Применение свойств 

непрерывных функций для 

решения задач 

 1      

http://archive.1seрtember.ru/m
http://archive.1seрtember.ru/m
http://archive.1seрtember.ru/m
http://archive.1seрtember.ru/m
http://archive.1seрtember.ru/m


121 
Первая и вторая производные 

функции 
 1     http://archive.1seрtember.ru/m  

122 
Определение, геометрический 

смысл производной 
 1     http://archive.1seрtember.ru/m  

123 
Определение, физический 

смысл производной 
 1      

124 
Уравнение касательной к 

графику функции 
 1     http://archive.1seрtember.ru/m  

125 
Уравнение касательной к 

графику функции 
 1      

126 
Производные элементарных 

функций 
 1     http://archive.1seрtember.ru/m  

127 
Производные элементарных 

функций 
 1      

128 

Производная суммы, 

произведения, частного и 

композиции функций 

 1     http://archive.1seрtember.ru/m  

129 

Производная суммы, 

произведения, частного и 

композиции функций 

 1      

130 

Производная суммы, 

произведения, частного и 

композиции функций 

 1      

131 
Контрольная работа№8: 

"Производная" 
 1   1     

132 

Повторение, обобщение, 

систематизация знаний: 

"Уравнения" 

 1     http://archive.1seрtember.ru/m  

http://archive.1seрtember.ru/m
http://archive.1seрtember.ru/m
http://archive.1seрtember.ru/m
http://archive.1seрtember.ru/m
http://archive.1seрtember.ru/m
http://archive.1seрtember.ru/m


133 

Повторение, обобщение, 

систематизация знаний: 

"Функции" 

 1      

134 
Итоговая контрольная 

работа№9 
 1   1     

135 
Итоговая диагностическая 

работа№10 
 1   1     

136 
Повторение, обобщение, 

систематизация знаний 
 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 136   10   0   



 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Применение производной к исследованию 

функций на монотонность и экстремумы 
 1      

2 
Применение производной к исследованию 

функций на монотонность и экстремумы 
 1      

3 
Применение производной к исследованию 

функций на монотонность и экстремумы 
 1      

4 
Применение производной к исследованию 

функций на монотонность и экстремумы 
 1      

5 
Применение производной к исследованию 

функций на монотонность и экстремумы 
 1      

6 
Применение производной к исследованию 

функций на монотонность и экстремумы 
 1      

7 

Нахождение наибольшего и наименьшего 

значения непрерывной функции на 

отрезке 

 1      

8 

Нахождение наибольшего и наименьшего 

значения непрерывной функции на 

отрезке 

 1      

9 

Нахождение наибольшего и наименьшего 

значения непрерывной функции на 

отрезке 

 1      

10 
Нахождение наибольшего и наименьшего 

значения непрерывной функции на 
 1      



отрезке 

11 

Нахождение наибольшего и наименьшего 

значения непрерывной функции на 

отрезке 

 1      

12 

Нахождение наибольшего и наименьшего 

значения непрерывной функции на 

отрезке 

 1      

13 

Применение производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных 

задачах 

 1      

14 

Применение производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных 

задачах 

 1      

15 

Применение производной для 

определения скорости и ускорения 

процесса, заданного формулой или 

графиком 

 1      

16 

Применение производной для 

определения скорости и ускорения 

процесса, заданного формулой или 

графиком 

 1      

17 Композиция функций  1      

18 Композиция функций  1      

19 Композиция функций  1      

20 
Геометрические образы уравнений на 

координатной плоскости 
 1      

21 
Геометрические образы уравнений на 

координатной плоскости 
 1      

22 Контрольная работа: "Исследование  1   1     



функций с помощью производной" 

23 
Первообразная, основное свойство 

первообразных 
 1      

24 
Первообразные элементарных функций. 

Правила нахождения первообразных 
 1      

25 
Первообразные элементарных функций. 

Правила нахождения первообразных 
 1      

26 
Интеграл. Геометрический смысл 

интеграла 
 1      

27 
Вычисление определённого интеграла по 

формуле Ньютона-Лейбница 
 1      

28 
Вычисление определённого интеграла по 

формуле Ньютона-Лейбница 
 1      

29 
Применение интеграла для нахождения 

площадей плоских фигур 
 1      

30 
Применение интеграла для нахождения 

объёмов геометрических тел 
 1      

31 
Примеры решений дифференциальных 

уравнений 
 1      

32 
Примеры решений дифференциальных 

уравнений 
 1      

33 

Математическое моделирование реальных 

процессов с помощью дифференциальных 

уравнений 

 1      

34 
Контрольная работа: "Первообразная и 

интеграл" 
 1   1     

35 
Тригонометрические функции, их 

свойства и графики 
 1      



36 
Тригонометрические функции, их 

свойства и графики 
 1      

37 
Тригонометрические функции, их 

свойства и графики 
 1      

38 
Тригонометрические функции, их 

свойства и графики 
 1      

39 
Тригонометрические функции, их 

свойства и графики 
 1      

40 

Отбор корней тригонометрических 

уравнений с помощью 

тригонометрической окружности 

 1      

41 

Отбор корней тригонометрических 

уравнений с помощью 

тригонометрической окружности 

 1      

42 

Отбор корней тригонометрических 

уравнений с помощью 

тригонометрической окружности 

 1      

43 

Отбор корней тригонометрических 

уравнений с помощью 

тригонометрической окружности 

 1      

44 Решение тригонометрических неравенств  1      

45 Решение тригонометрических неравенств  1      

46 Решение тригонометрических неравенств  1      

47 Решение тригонометрических неравенств  1      

48 

Контрольная работа: "Графики 

тригонометрических функций. 

Тригонометрические неравенства" 

 1   1     

49 
Основные методы решения показательных 

неравенств 
 1      



50 
Основные методы решения показательных 

неравенств 
 1      

51 
Основные методы решения показательных 

неравенств 
 1      

52 
Основные методы решения показательных 

неравенств 
 1      

53 
Основные методы решения 

логарифмических неравенств 
 1      

54 
Основные методы решения 

логарифмических неравенств 
 1      

55 
Основные методы решения 

логарифмических неравенств 
 1      

56 
Основные методы решения 

логарифмических неравенств 
 1      

57 
Основные методы решения 

иррациональных неравенств 
 1      

58 
Основные методы решения 

иррациональных неравенств 
 1      

59 
Основные методы решения 

иррациональных неравенств 
 1      

60 
Основные методы решения 

иррациональных неравенств 
 1      

61 
Графические методы решения 

иррациональных уравнений 
 1      

62 
Графические методы решения 

иррациональных уравнений 
 1      

63 
Графические методы решения 

показательных уравнений 
 1      



64 
Графические методы решения 

показательных неравенств 
 1      

65 
Графические методы решения 

логарифмических уравнений 
 1      

66 
Графические методы решения 

логарифмических неравенств 
 1      

67 
Графические методы решения 

логарифмических неравенств 
 1      

68 

Графические методы решения 

показательных и логарифмических 

уравнений 

 1      

69 

Графические методы решения 

показательных и логарифмических 

уравнений 

 1      

70 

Графические методы решения 

показательных и логарифмических 

неравенств 

 1      

71 

Графические методы решения 

показательных и логарифмических 

неравенств 

 1      

72 

Контрольная работа: "Иррациональные, 

показательные и логарифмические 

неравенства" 

 1   1     

73 

Комплексные числа. Алгебраическая и 

тригонометрическая формы записи 

комплексного числа 

 1      

74 

Комплексные числа. Алгебраическая и 

тригонометрическая формы записи 

комплексного числа 

 1      



75 
Арифметические операции с 

комплексными числами 
 1      

76 
Арифметические операции с 

комплексными числами 
 1      

77 
Изображение комплексных чисел на 

координатной плоскости 
 1      

78 
Изображение комплексных чисел на 

координатной плоскости 
 1      

79 
Формула Муавра. Корни n-ой степени из 

комплексного числа 
 1      

80 
Формула Муавра. Корни n-ой степени из 

комплексного числа 
 1      

81 

Применение комплексных чисел для 

решения физических и геометрических 

задач 

 1      

82 
Контрольная работа: "Комплексные 

числа" 
 1   1     

83 Натуральные и целые числа  1      

84 Натуральные и целые числа  1      

85 
Применение признаков делимости целых 

чисел 
 1      

86 
Применение признаков делимости целых 

чисел 
 1      

87 
Применение признаков делимости целых 

чисел: НОД и НОК 
 1      

88 
Применение признаков делимости целых 

чисел: НОД и НОК 
 1      

89 Применение признаков делимости целых  1      



чисел: остатки по модулю 

90 
Применение признаков делимости целых 

чисел: остатки по модулю 
 1      

91 

Применение признаков делимости целых 

чисел: алгоритм Евклида для решения 

задач в целых числах 

 1      

92 
Контрольная работа: "Теория целых 

чисел" 
 1   1     

93 

Система и совокупность уравнений. 

Равносильные системы и системы-

следствия 

 1      

94 

Система и совокупность уравнений. 

Равносильные системы и системы-

следствия 

 1      

95 
Основные методы решения систем и 

совокупностей рациональных уравнений 
 1      

96 

Основные методы решения систем и 

совокупностей иррациональных 

уравнений 

 1      

97 
Основные методы решения систем и 

совокупностей показательных уравнений 
 1      

98 
Основные методы решения систем и 

совокупностей показательных уравнений 
 1      

99 

Основные методы решения систем и 

совокупностей логарифмических 

уравнений 

 1      

100 

Основные методы решения систем и 

совокупностей логарифмических 

уравнений 

 1      



101 

Применение систем к решению 

математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной 

жизни, интерпретация полученных 

результатов 

 1      

102 

Применение систем к решению 

математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной 

жизни, интерпретация полученных 

результатов 

 1      

103 

Применение неравенств к решению 

математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной 

жизни, интерпретация полученных 

результатов 

 1      

104 

Контрольная работа: "Системы 

рациональных, иррациональных 

показательных и логарифмических 

уравнений" 

 1   1     

105 Рациональные уравнения с параметрами  1      

106 Рациональные неравенства с параметрами  1      

107 Рациональные системы с параметрами  1      

108 
Иррациональные уравнения, неравенства 

с параметрами 
 1      

109 Иррациональные системы с параметрами  1      

110 
Показательные уравнения, неравенства с 

параметрами 
 1      

111 Показательные системы с параметрами  1      

112 Логарифмические уравнения, неравенства  1      



с параметрами 

113 Логарифмические системы с параметрами  1      

114 
Тригонометрические уравнения с 

параметрами 
 1      

115 
Тригонометрические неравенства с 

параметрами 
 1      

116 
Тригонометрические системы с 

параметрами 
 1      

117 

Построение и исследование 

математических моделей реальных 

ситуаций с помощью уравнений с 

параметрами 

 1      

118 

Построение и исследование 

математических моделей реальных 

ситуаций с помощью систем уравнений с 

параметрами 

 1      

119 

Построение и исследование 

математических моделей реальных 

ситуаций с помощью систем уравнений с 

параметрами 

 1      

120 
Контрольная работа: "Задачи с 

параметрами" 
 1   1     

121 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний: "Уравнения" 
 1      

122 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний: "Уравнения" 
 1      

123 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний: "Уравнения. Системы уравнений" 
 1      

124 Повторение, обобщение, систематизация  1      



знаний: "Неравенства" 

125 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний: "Неравенства" 
 1      

126 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний: "Неравенства" 
 1      

127 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний: "Производная и её применение" 
 1      

128 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний: "Производная и её применение" 
 1      

129 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний: "Производная и её применение" 
 1      

130 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний: "Интеграл и его применение" 
 1      

131 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний: "Функции" 
 1      

132 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний: "Функции" 
 1      

133 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний: "Функции" 
 1      

134 Итоговая контрольная работа  1   1     

135 Итоговая диагностическая  работа  1   1     

136 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний 
 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   10   0   

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень» 

для обучающихся 10
 -
11х  классов. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» базового уровня для 

обучающихся 10 –11 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, с учётом современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, и традиций российского образования. Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития личности обучающихся.  
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболее значимых в программе старшей 

школы, поскольку, с одной стороны, он обеспечивает инструментальную базу для изучения всех естественно-

научных курсов, а с другой стороны, формирует логическое и абстрактное мышление учащихся на уровне, 

необходимом для освоения курсов информатики, обществознания, истории, словесности. В рамках данного курса 

учащиеся овладевают универсальным языком современной науки, которая формулирует свои достижения в 

математической форме.  

Курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успешного овладения законами физики, 

химии, биологии, понимания основных тенденций экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в 

современных цифровых и компьютерных технологиях, уверенно использовать их в повседневной жизни. В тоже 

время овладение абстрактными и логически строгими математическими конструкциями развивает умение находить 

закономерности, обосновывать истинность утверждения, использовать обобщение и конкретизацию, 

абстрагирование и аналогию, формирует креативное и критическое мышление. В ходе изучения алгебры и начал 

математического анализа в старшей школе учащиеся получают новый опыт решения прикладных задач, 

самостоятельного построения математических моделей реальных ситуаций и интерпретации полученных решений, 

знакомятся с примерами математических закономерностей в природе, науке и в искусстве, с выдающимися 

математическими открытиями и их авторами.  

Курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который реализуется как через учебный материал, 

способствующий формированию научного мировоззрения, так и через специфику учебной деятельности, требующей 



самостоятельности, аккуратности, продолжительной концентрации внимания и ответственности за полученный 

результат.  

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит деятельностный принцип 

обучения. 

Структура курса «Алгебра и начала математического анализа» включает следующие содержательно-

методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики», «Уравнения и неравенства», «Начала 

математического анализа», «Множества и логика». Все основные содержательно-методические линии изучаются на 

протяжении двух лет обучения в старшей школе, естественно дополняя друг друга и постепенно насыщаясь новыми 

темами и разделами. Данный курс является интегративным, поскольку объединяет в себе содержание нескольких 

математических дисциплин: алгебра, тригонометрия, математический анализ, теория множеств и др. По мере того 

как учащиеся овладевают всё более широким математическим аппаратом, у них последовательно формируется и 

совершенствуется умение строить математическую модель реальной ситуации, применять знания, полученные в 

курсе «Алгебра и начала математического анализа», для решения самостоятельно сформулированной 

математической задачи, а затем интерпретировать полученный результат.  

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование навыков использования 

действительных чисел, которое было начато в основной школе. В старшей школе особое внимание уделяется 

формированию прочных вычислительных навыков, включающих в себя использование различных форм записи 

действительного числа, умение рационально выполнять действия с ними, делать прикидку, оценивать результат. 

Обучающиеся получают навыки приближённых вычислений, выполнения действий с числами, записанными в 

стандартной форме, использования математических констант, оценивания числовых выражений. 

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения в старшей школе, поскольку в 

каждом разделе программы предусмотрено решение соответствующих задач. Обучающиеся овладевают различными 

методами решения целых, рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений, неравенств и их систем. Полученные умения используются при исследовании функций с помощью 

производной, решении прикладных задач и задач на нахождение наибольших и наименьших значений функции. 

Данная содержательная линия включает в себя также формирование умений выполнять расчёты по формулам, 

преобразования целых, рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, а также выражений, 

содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического материала происходит дальнейшее 



развитие алгоритмического и абстрактного мышления учащихся, формируются навыки дедуктивных рассуждений, 

работы с символьными формами, представления закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. 

Алгебра предлагает эффективные инструменты для решения практических и естественно-научных задач, наглядно 

демонстрирует свои возможности как языка науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с другими линиями курса, 

поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изучения материала. Изучение степенной, показательной, 

логарифмической и тригонометрических функций, их свойств и графиков, использование функций для решения 

задач из других учебных предметов и реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, так и с 

решением уравнений и неравенств. При этом большое внимание уделяется формированию умения выражать 

формулами зависимости между различными величинами, исследовать полученные функции, строить их графики. 

Материал этой содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяющих выражать зависимости 

между величинами в различной форме: аналитической, графической и словесной. Его изучение способствует 

развитию алгоритмического мышления, способности к обобщению и конкретизации, использованию аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно расширить круг как 

математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, у которых появляется возможность исследовать 

и строить графики функций, определять их наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и 

объёмы тел, находить скорости и ускорения процессов. Данная содержательная линия открывает новые возможности 

построения математических моделей реальных ситуаций, нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах. Знакомство с основами математического анализа способствует развитию 

абстрактного, формально-логического и креативного мышления, формированию умений распознавать проявления 

законов математики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в 

ходе развития математики как науки, и их авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» в основном посвящена элементам теории множеств. 

Теоретико-множественные представления пронизывают весь курс школьной математики и предлагают наиболее 

универсальный язык, объединяющий все разделы математики и её приложений, они связывают разные 

математические дисциплины в единое целое. Поэтому важно дать возможность школьнику понимать теоретико-

множественный язык современной математики и использовать его для выражения своих мыслей. 



В курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют также основы математического 

моделирования, которые призваны сформировать навыки построения моделей реальных ситуаций, исследования 

этих моделей с помощью аппарата алгебры и математического анализа и интерпретации полученных результатов. 

Такие задания вплетены в каждый из разделов программы, поскольку весь материал курса широко используется для 

решения прикладных задач. При решении реальных практических задач учащиеся развивают наблюдательность, 

умение находить закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и конкретизировать 

проблему. Деятельность по формированию навыков решения прикладных задач организуется в процессе изучения 

всех тем курса «Алгебра и начала математического анализа». 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В учебном плане на изучение курса алгебры и начал математического анализа на базовом уровне отводится 2 часа в 

неделю в 10 классе и 3 часа в неделю в 11 классе, всего за два года обучения – 170 часов.  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

10 КЛАСС 

 

Числа и вычисления 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные периодические дроби. 

Арифметические операции с рациональными числами, преобразования числовых выражений. Применение дробей и 

процентов для решения прикладных задач из различных отраслей знаний и реальной жизни. 

едставления данных. 

Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими корнями натуральной степени. 

Синус, косинус и тангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус, арктангенс числового аргумента. 

Уравнения и неравенства 

Тождества и тождественные преобразования.  

Преобразование тригонометрических выражений. Основные тригонометрические формулы. 

Уравнение, корень уравнения. Неравенство, решение неравенства. Метод интервалов. 

Решение целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Решение тригонометрических уравнений. 

Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из различных областей науки и 

реальной жизни. 

Функции и графики 

Функция, способы задания функции. График функции. Взаимно обратные функции. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки знакопостоянства. Чётные и 

нечётные функции. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и график. Свойства и график корня n-ой 

степени.  



Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового аргумента. 

Начала математического анализа 

Последовательности, способы задания последовательностей. Монотонные последовательности.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Формула сложных процентов. Использование прогрессии для 

решения реальных задач прикладного характера. 

Множества и логика 

Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера―Венна. Применение теоретико-множественного 

аппарата для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов.  

Определение, теорема, следствие, доказательство. 
 

11 КЛАСС 

 

Числа и вычисления 

Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел. 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Уравнения и неравенства 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показателем. 

Примеры тригонометрических неравенств. 

Показательные уравнения и неравенства.  

Логарифмические уравнения и неравенства.  

Системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью системы линейных уравнений. 

Системы и совокупности рациональных уравнений и неравенств. 



Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач из различных областей 

науки и реальной жизни. 

Функции и графики 

Функция. Периодические функции. Промежутки монотонности функции. Максимумы и минимумы функции. 

Наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики.  

Использование графиков функций для решения уравнений и линейных систем. 

Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, которые возникают при 

решении задач из других учебных предметов и реальной жизни. 

Начала математического анализа 

Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств. 

Производная функции. Геометрический и физический смысл производной.  

Производные элементарных функций. Формулы нахождения производной суммы, произведения и частного 

функций. 

Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы. Нахождение наибольшего 

и наименьшего значения функции на отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, для определения 

скорости процесса, заданного формулой или графиком. 

Первообразная. Таблица первообразных. 

Интеграл, его геометрический и физический смысл. Вычисление интеграла по формуле Ньютона―Лейбница. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне среднего общего 

образования следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов:  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: 

Гражданское воспитание: 

сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества, представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и пр.), умением взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением. 

Патриотическое воспитание: 

сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской математической 

школы, к использованию этих достижений в других науках, технологиях, сферах экономики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознанием духовных ценностей российского народа; сформированностью нравственного сознания, этического 

поведения, связанного с практическим применением достижений науки и деятельностью учёного; осознанием 

личного вклада в построение устойчивого будущего. 

Эстетическое воспитание: 

эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических закономерностей, объектов, задач, 

решений, рассуждений; восприимчивостью к математическим аспектам различных видов искусства. 

Физическое воспитание: 

сформированностью умения применять математические знания в интересах здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 



отдыха, регулярная физическая активность); физического совершенствования, при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью. 

Трудовое воспитание: 

готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к различным сферам профессиональной 

деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умением совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; готовностью и способностью к математическому 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; готовностью к активному участию в решении 

практических задач математической направленности. 

Экологическое воспитание: 

сформированностью экологической культуры, пониманием влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознанием глобального характера экологических проблем; ориентацией 

на применение математических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Ценности научного познания:  

сформированностью мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира; готовностью осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются 

овладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями, 

универсальными регулятивными действиями. 



1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов 

обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, 

умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, 

частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и 

утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 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 учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие 

противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению особенностей 

математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между объектами, явлениями, 

процессами; 



 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых 

условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения задачи; 

 выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

 структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать графически; 

 оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 

2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают сформированность социальных навыков 

обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; ясно, точно, 

грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения 

задачи, комментировать полученный результат;  

 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, обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать 

разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных задач; 

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды 

работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 



 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных 

навыков личности. 

Самоорганизация: 

 составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 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, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения 

результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Освоение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на уровне среднего общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 
 

10 КЛАСС 

 

Числа и вычисления 

Оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная и десятичная дробь, проценты. 

Выполнять арифметические операции с рациональными и действительными числами. 



Выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делать прикидку и оценку результата 

вычислений. 

Оперировать понятиями: степень с целым показателем; стандартная форма записи действительного числа, 

корень натуральной степени; использовать подходящую форму записи действительных чисел для решения 

практических задач и представления данных. 

Оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла; использовать запись произвольного 

угла через обратные тригонометрические функции. 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство; целое, рациональное, иррациональное уравнение, 

неравенство; тригонометрическое уравнение; 

Выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать тригонометрические уравнения. 

Выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений и решать основные типы 

целых, рациональных и иррациональных уравнений и неравенств. 

Применять уравнения и неравенства для решения математических задач и задач из различных областей науки и 

реальной жизни. 

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства по условию 

задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики 

Оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определения и множество значений 

функции, график функции, взаимно обратные функции. 

Оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. 

Использовать графики функций для решения уравнений. 

Строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной функции с целым 

показателем. 

Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при решении задач из других 

учебных предметов и реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами. 



Начала математического анализа 

Оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, сумма бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

Задавать последовательности различными способами. 

Использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реальных задач прикладного характера. 

Множества и логика 

Оперировать понятиями: множество, операции над множествами. 

Использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и явлений, при решении 

задач из других учебных предметов. 

Оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство. 
 

11 КЛАСС 

 

Числа и вычисления 

Оперировать понятиями: натуральное, целое число; использовать признаки делимости целых чисел, разложение 

числа на простые множители для решения задач. 

Оперировать понятием: степень с рациональным показателем. 

Оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы. 

Уравнения и неравенства 

Применять свойства степени для преобразования выражений; оперировать понятиями: показательное уравнение 

и неравенство; решать основные типы показательных уравнений и неравенств. 

Выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы; оперировать понятиями: логарифмическое 

уравнение и неравенство; решать основные типы логарифмических уравнений и неравенств. 

Находить решения простейших тригонометрических неравенств. 



Оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение; использовать систему линейных 

уравнений для решения практических задач. 

Находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и неравенств. 

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства и системы 

по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики 

Оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности функции, точки экстремума 

функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; использовать их для исследования функции, 

заданной графиком. 

Оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и тригонометрических функций; 

изображать их на координатной плоскости и использовать для решения уравнений и неравенств. 

 Изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и использовать их для решения системы 

линейных уравнений. 

Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из других учебных дисциплин. 

Начала математического анализа 

Оперировать понятиями: непрерывная функция; производная функции; использовать геометрический и 

физический смысл производной для решения задач. 

Находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, произведения, частного 

функций. 

Использовать производную для исследования функции на монотонность и экстремумы, применять результаты 

исследования к построению графиков. 

Использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-

экономических, задачах. 

Оперировать понятиями: первообразная и интеграл; понимать геометрический и физический смысл интеграла. 



Находить первообразные элементарных функций; вычислять интеграл по формуле Ньютона–Лейбница.Решать 

прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического характера, средствами математического 

анализа 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10класс 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Множества рациональных и 

действительных чисел. Рациональные 

уравнения и неравенства 

 14   1    

2 
Функции и графики. Степень с целым 

показателем 
6     

3 
Арифметический корень n–ой степени. 

Иррациональные уравнения и неравенства 
 18   1    

4 

Формулы 

тригонометрии.Тригонометрические 

уравнения 

 22   1    

5 Последовательности и прогрессии  5     

6 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний 
 3   1 +1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  5  0   



 11 КЛАСС 11 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Степень с рациональным показателем. 

Показательная функция. Показательные 

уравнения и неравенства 

 12   1    

2 

Логарифмическая функция. 

Логарифмические уравнения и 

неравенства 

12     

3 

Тригонометрические функции и их 

графики. Тригонометрические 

неравенства 

 9   1    

4 Производная. Применение производной  24   1    

5 Интеграл и его применения  9     

6 Системы уравнений  12   1    

7 Натуральные и целые числа  6     

8 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний 
 18   2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102   6   0   

     



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Множество, операции над 

множествами. Диаграммы 

Эйлера―Венна 

1    
А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

2 

Рациональные числа. Обыкновенные и 

десятичные дроби, проценты, 

бесконечные периодические дроби 

1    
А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

3 

Арифметические операции с 

рациональными числами, 

преобразования числовых выражений 

1    
А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

4 

Применение дробей и процентов для 

решения прикладных задач из 

различных отраслей знаний и реальной 

жизни 

1    
А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

5 

Применение дробей и процентов для 

решения прикладных задач из 

различных отраслей знаний и реальной 

жизни.Стартовая диагностическая 

работа 

 

1    
А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

6 
Действительные числа. Рациональные 

и иррациональные числа 
1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/


7 
Арифметические операции с 

действительными числами 
1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

https://interneturok.ru/ 

 

8 

Приближённые вычисления, правила 

округления, прикидка и оценка 

результата вычислений 

1    
А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

9 
Тождества и тождественные 

преобразования 
 1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

10 Уравнение, корень уравнения  1    
А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

11 Неравенство, решение неравенства  1    
А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

12 Метод интервалов  1    
А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

13 
Решение целых и дробно-

рациональных уравнений и неравенств 
1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

14 

Контрольная работа№1 по теме 

"Множества рациональных и 

действительных чисел. Рациональные 

уравнения и неравенств" 

 1   1   
А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

15 
Функция, способы задания функции. 

Взаимно обратные функции 
1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

16 

График функции. Область определения 

и множество значений функции. Нули 

функции. Промежутки 

знакопостоянства 

 1    
А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

17 Чётные и нечётные функции  1    
А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/


18 

Степень с целым показателем. 

Стандартная форма записи 

действительного числа 

1    
А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

https://interneturok.ru/ 

 

19 

Использование подходящей формы 

записи действительных чисел для 

решения практических задач и 

представления данных 

1    
А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

20 

Степенная функция с натуральным и 

целым показателем. Её свойства и 

график 

 1    
А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

21 
Арифметический корень натуральной 

степени 
 1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

22 
Арифметический корень натуральной 

степени 
 1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

23 
Свойства арифметического корня 

натуральной степени 
1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

24 
Свойства арифметического корня 

натуральной степени 
1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

25 
Свойства арифметического корня 

натуральной степени 
1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

26 
Действия с арифметическими корнями 

n–ой степени 
1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

27 
Действия с арифметическими корнями 

n–ой степени 
1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

28 

Действия с арифметическими корнями 

n–ой степени. Промежуточная 

диагностическая работа 

1    
А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

29 Действия с арифметическими корнями 1    А: https://interneturok.ru/ 

https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/


n–ой степени Б:  

30 
Действия с арифметическими корнями 

n–ой степени 
1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

https://interneturok.ru/ 

 

31 
Решение иррациональных уравнений и 

неравенств 
1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

32 
Решение иррациональных уравнений и 

неравенств 
1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

33 
Решение иррациональных уравнений и 

неравенств 
1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

34 
Решение иррациональных уравнений и 

неравенств 
1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

35 
Решение иррациональных уравнений и 

неравенств 
1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

36 Свойства и график корня n-ой степени 1    
А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

37 Свойства и график корня n-ой степени 1    
А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

38 

Контрольная работа№2 по теме 

"Арифметический корень n–ой 

степени. Иррациональные уравнения и 

неравенства" 

 1   1   
А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

39 
Синус, косинус и тангенс числового 

аргумента 
1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

40 
Синус, косинус и тангенс числового 

аргумента 
1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

41 
Арксинус, арккосинус и арктангенс 

числового аргумента 
1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/


42 
Арксинус, арккосинус и арктангенс 

числового аргумента 
1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

43 

Тригонометрическая окружность, 

определение тригонометрических 

функций числового аргумента 

1    
А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

44 

Тригонометрическая окружность, 

определение тригонометрических 

функций числового аргумента 

1    
А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

45 
Основные тригонометрические 

формулы 
 1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

46 
Основные тригонометрические 

формулы 
 1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

47 
Основные тригонометрические 

формулы 
 1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

48 
Основные тригонометрические 

формулы 
 1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

49 
Преобразование тригонометрических 

выражений 
 1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

50 
Преобразование тригонометрических 

выражений 
 1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

51 
Преобразование тригонометрических 

выражений 
 1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

52 
Преобразование тригонометрических 

выражений 
 1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

53 
Преобразование тригонометрических 

выражений 
 1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

54 
Решение тригонометрических 

уравнений 
 1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/


55 
Решение тригонометрических 

уравнений 
 1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

56 
Решение тригонометрических 

уравнений 
 1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

57 
Решение тригонометрических 

уравнений 
 1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

58 
Решение тригонометрических 

уравнений 
 1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

59 
Решение тригонометрических 

уравнений 
 1    

А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

60 

Контрольная работа №3 по теме 

"Формулы тригонометрии. 

Тригонометрические уравнения" 

 1   1   
А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

61 

Последовательности, способы задания 

последовательностей. Монотонные 

последовательности 

1    
А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

62 

Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Использование 

прогрессии для решения реальных 

задач прикладного характера 

1    
А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

63 

Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Сумма 

бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии 

1    
А: 

Б: 
https://interneturok.ru/ 

64 Формула сложных процентов  1    
А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

65 Формула сложных процентов  1    
А: 

Б: 
https://interneturok.ru/ 

https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/


66 

Обобщение, систематизация знаний за 

курс алгебры и начал математического 

анализа 10 класса 

1    
А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

67 Итоговая контрольная работа№4  1   1   
А: 

Б: 
https://interneturok.ru/ 

68 

Обобщение, систематизация знаний за 

курс алгебры и начал математического 

анализа 10 класса. Итоговая 

диагностическая работа 

1  1  
А: 

Б: 

https://interneturok.ru/ 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68   5  0   

https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/


 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Степень с рациональным показателем  1      

2 Свойства степени  1      

3 
Преобразование выражений, содержащих 

рациональные степени 
1     

https://interneturok.ru/ 

 

4 
Преобразование выражений, содержащих 

рациональные степени 
1      

5 
Преобразование выражений, содержащих 

рациональные степени 
1      

6 Показательные уравнения и неравенства  1      

7 Показательные уравнения и неравенства  1     
https://interneturok.ru/ 

 

8 Показательные уравнения и неравенства  1      

9 Показательные уравнения и неравенства  1      

10 Показательные уравнения и неравенства  1      

11 
Показательная функция, её свойства и 

график 
1      

12 

Контрольная работа по теме "Степень с 

рациональным показателем. 

Показательная функция. Показательные 

уравнения и неравенства" 

1   1     

13 Логарифм числа  1     
https://interneturok.ru/ 

 

https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/


14 Десятичные и натуральные логарифмы  1      

15 
Преобразование выражений, содержащих 

логарифмы 
 1      

16 
Преобразование выражений, содержащих 

логарифмы 
 1      

17 
Преобразование выражений, содержащих 

логарифмы 
 1     

https://interneturok.ru/ 

 

18 
Преобразование выражений, содержащих 

логарифмы 
 1      

19 
Логарифмические уравнения и 

неравенства 
 1      

20 
Логарифмические уравнения и 

неравенства 
 1     

https://interneturok.ru/ 

 

21 
Логарифмические уравнения и 

неравенства 
 1      

22 
Логарифмические уравнения и 

неравенства 
 1     

https://interneturok.ru/ 

 

23 
Логарифмическая функция, её свойства и 

график 
1      

24 
Логарифмическая функция, её свойства и 

график 
1      

25 
Тригонометрические функции, их 

свойства и графики 
1      

26 
Тригонометрические функции, их 

свойства и графики 
1     

https://interneturok.ru/ 

 

27 
Тригонометрические функции, их 

свойства и графики 
1      

28 Тригонометрические функции, их 1      

https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/


свойства и графики 

29 
Примеры тригонометрических 

неравенств 
 1     

https://interneturok.ru/ 

 

30 
Примеры тригонометрических 

неравенств 
 1     

https://interneturok.ru/ 

 

31 
Примеры тригонометрических 

неравенств 
 1      

32 
Примеры тригонометрических 

неравенств 
 1      

33 

Контрольная работа по теме 

"Логарифмическая функция. 

Логарифмические уравнения и 

неравенства.Тригонометрические 

функции и их 

графики.Тригонометрические 

неравенства" 

1   1     

34 Непрерывные функции  1     
https://interneturok.ru/ 

 

35 
Метод интервалов для решения 

неравенств 
1      

36 
Метод интервалов для решения 

неравенств 
1      

37 Производная функции  1      

38 Производная функции  1      

39 
Геометрический и физический смысл 

производной 
1     

https://interneturok.ru/ 

 

40 
Геометрический и физический смысл 

производной 
1      

https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/


41 Производные элементарных функций  1      

42 Производные элементарных функций  1      

43 
Производная суммы, произведения, 

частного функций 
1     

https://interneturok.ru/ 

 

44 
Производная суммы, произведения, 

частного функций 
1      

45 
Производная суммы, произведения, 

частного функций 
1      

46 

Применение производной к 

исследованию функций на монотонность 

и экстремумы 

1      

47 

Применение производной к 

исследованию функций на монотонность 

и экстремумы 

1      

48 

Применение производной к 

исследованию функций на монотонность 

и экстремумы 

1      

49 

Применение производной к 

исследованию функций на монотонность 

и экстремумы 

1      

50 
Нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции на отрезке 
1     

https://interneturok.ru/ 

 

51 
Нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции на отрезке 
1      

52 
Нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции на отрезке 
1      

53 
Нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции на отрезке 
1      

https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/


54 
Нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции на отрезке 
1      

55 
Нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции на отрезке 
1      

56 

Применение производной для 

нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах, для определения 

скорости процесса, заданного формулой 

или графиком 

1      

57 

Контрольная работа по теме 

"Производная. Применение 

производной" 

 1   1     

58 Первообразная. Таблица первообразных  1     
https://interneturok.ru/ 

 

59 Первообразная. Таблица первообразных  1     
https://interneturok.ru/ 

 

60 
Интеграл, геометрический и физический 

смысл интеграла 
1      

61 
Интеграл, геометрический и физический 

смысл интеграла 
1      

62 
Интеграл, геометрический и физический 

смысл интеграла 
1      

63 
Вычисление интеграла по формуле 

Ньютона―Лейбница 
1      

64 
Вычисление интеграла по формуле 

Ньютона―Лейбница 
1      

65 
Вычисление интеграла по формуле 

Ньютона―Лейбница 
1      

https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/


66 
Вычисление интеграла по формуле 

Ньютона―Лейбница 
1      

67 Системы линейных уравнений  1      

68 Системы линейных уравнений  1      

69 
Решение прикладных задач с помощью 

системы линейных уравнений 
1     

https://interneturok.ru/ 

 

70 
Решение прикладных задач с помощью 

системы линейных уравнений 
1      

71 

Системы и совокупности целых, 

рациональных, иррациональных, 

показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств 

1      

72 

Системы и совокупности целых, 

рациональных, иррациональных, 

показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств 

1      

73 

Системы и совокупности целых, 

рациональных, иррациональных, 

показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств 

1      

74 

Системы и совокупности целых, 

рациональных, иррациональных, 

показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств 

1      

75 
Использование графиков функций для 

решения уравнений и систем 
1     

https://interneturok.ru/ 

 

76 
Использование графиков функций для 

решения уравнений и систем 
1      

https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/


77 

Применение уравнений, систем и 

неравенств к решению математических 

задач и задач из различных областей 

науки и реальной жизни 

1      

78 
Контрольная работа по теме "Интеграл и 

его применения. Системы уравнений" 
 1   1     

79 
Натуральные и целые числа в задачах из 

реальной жизни 
1      

80 
Натуральные и целые числа в задачах из 

реальной жизни 
1      

81 
Натуральные и целые числа в задачах из 

реальной жизни 
1      

82 Признаки делимости целых чисел  1     
https://interneturok.ru/ 

 

83 Признаки делимости целых чисел  1      

84 Признаки делимости целых чисел  1      

85 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний. Уравнения 
1      

86 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний. Уравнения 
1      

87 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний. Уравнения 
1      

88 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний. Уравнения 
1      

89 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний. Уравнения 
1      

90 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний. Уравнения 
1      

https://interneturok.ru/


91 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний. Неравенства 
1      

92 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний. Неравенства 
1      

93 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний. Неравенства 
1      

94 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний. Неравенства 
1      

95 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний. Системы уравнений 
1      

96 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний. Системы уравнений 
1      

97 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний. Функции 
1      

98 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний. Функции 
1      

99 Итоговая контрольная работа  1   1     

100 Итоговая контрольная работа  1   1     

101 

Обобщение, систематизация знаний за 

курс алгебры и начал математического 

анализа 10-11 классов 

1      

102 

Обобщение, систематизация знаний за 

курс алгебры и начал математического 

анализа 10-11 классов 

1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
102   6   0   





РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» для обучающихся 10 – 11 классов. 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего 

общего образования разработана на основе ФГОС СОО. 

Программа по английскому языку является ориентиром для составления 

рабочих программ по предмету: даёт представление о целях образования, 

развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования, путях формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности у обучающихся на базовом уровне средствами 

учебного предмета «Иностранный (английский) язык», определяет 

инвариантную (обязательную) часть содержания учебного курса по 

английскому языку как учебному предмету, за пределами которой остаётся 

возможность выбора вариативной составляющей содержания образования в 

плане порядка изучения тем, некоторого расширения объёма содержания и 

его детализации.  

Программа по английскому языку устанавливает распределение 

обязательного предметного содержания по годам обучения, предусматривает 

примерный ресурс учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов 

курса, учитывает особенности изучения английского языка, исходя из его 

лингвистических особенностей и структуры родного (русского) языка 

обучающихся, межпредметных связей иностранного (английского) языка с 

содержанием других учебных предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также 

с учётом возрастных особенностей обучающихся. Содержание программы по 

английскому языку для уровня среднего общего образования имеет 

особенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания, 

обучающихся заданными социальными требованиями к уровню развития их 

личностных и познавательных качеств, предметным содержанием системы 

среднего общего образования, а также возрастными психологическими 

особенностями обучающихся 16 –17 лет. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в 

программе по английскому языку с учётом особенностей преподавания 

английского языка на уровне среднего общего образования на базовом 

уровне на основе отечественных методических традиций построения 

школьного курса английского языка и в соответствии с новыми реалиями и 

тенденциями развития общего образования. 

Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит 

важное место в системе среднего общего образования и воспитания 



современного обучающегося в условиях поликультурного и многоязычного 

мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как 

инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, 

способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской 

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые 

обучающимися при изучении иностранного языка, находят применение в 

образовательном процессе при изучении других предметных областей, 

становятся значимыми для формирования положительных качеств личности. 

Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, 

так и личностных результатов обучения. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с 

усилением общественных запросов на квалифицированных и мобильных 

людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, 

овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком как 

доступ к передовым международным научным и технологическим 

достижениям, расширяющим возможности образования и самообразования, 

одно из важнейших средств социализации, самовыражения и успешной 

профессиональной деятельности выпускника общеобразовательной 

организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так и 

вторым, расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков 

соответствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации 

и многополярного мира. Знание родного языка экономического или 

политического партнёра обеспечивает общение, учитывающее особенности 

менталитета и культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к 

консенсусу при проведении переговоров, решении возникающих проблем с 

целью достижения поставленных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по 

структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом 

уровнях и соответственно воплощается в личностных, метапредметных и 

предметных результатах. Иностранный язык признается как ценный ресурс 

личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в 

профессии), инструмент развития умений поиска, обработки и использования 

информации в познавательных целях; одно из средств воспитания качеств 



гражданина, патриота, развития национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных стран и народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый 

уровень владения английским языком) на уровне среднего общего 

образования провозглашено развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на 

предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и 

метапредметная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, пунктуационными, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения, освоение 

знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения 

мысли в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к 

культуре, традициям англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся на уровне среднего общего образования, формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств английского языка при 

получении и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих 

и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе 

овладения иностранным языком формируются ключевые универсальные 

учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-

ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования.  

Основными подходами к обучению иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного 



образования на уровне среднего общего образования, добиться достижения 

планируемых результатов в рамках содержания обучения, отобранного для 

данного уровня общего образования при использовании новых 

педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной 

среды. 

 «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные 

языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение которого 

происходит при наличии потребности у обучающихся и при условии, что у 

образовательной организации имеется достаточная кадровая, техническая и 

материальная обеспеченность, позволяющая достигнуть предметных 

результатов, заявленных в ФГОС СОО. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 

(английского) языка – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 

классе – 102 часа (3 часа в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и 

разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных 

привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. 

Проблемы и решения. Права и обязанности обучающегося.  

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии 

(возможности продолжения образования в высшей школе, в 

профессиональном колледже, выбор рабочей специальности, подработка для 

обучающегося). Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, 

театр, музыка, музеи, Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Молодёжная мода.  

Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные 

средства связи (мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое 

положение, столица, крупные города, регионы, система образования, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные и 

популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их 

вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, 

писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, 

актёры и другие. 



Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных на уровне основного общего образования, а именно умений 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов):  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ, выражать 

благодарность, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление;  

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ 

не принимать совет, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя 

причину своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать 

её; высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, 

выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям 

(восхищение, удивление, радость, огорчение и другие).  

Названные умения диалогической речи совершенствуются в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках 

тематического содержания речи 10 класса с использованием речевых 

ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.  

Объём диалога – 8 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе 

умений, сформированных на уровне основного общего образования:  

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи:  

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), 

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение; 



пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста с 

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной 

проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках 

тематического содержания речи 10 класса с использованием ключевых слов, 

плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм или без их 

использования. 

Объём монологического высказывания – до 14 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, 

сформированных на уровне основного общего образования: понимание на 

слух аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной /интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему/идею и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять данную информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух 

тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания 

собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера, объявление. 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие сформированных на уровне основного общего образования 

умений читать про себя и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 



пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события 

(опуская второстепенные), понимать структурно-смысловые связи в тексте, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, определять 

логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и 

понимать данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 

имплицитной (неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки 

зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются 

умения полно и точно понимать текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) и 

понимание представленной в них информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, статья научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, объявление, памятка, электронное 

сообщение личного характера, стихотворение. 

Объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на 

уровне основного общего образования: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка;  

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в 

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

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, объём сообщения – до 130 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и 

другие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или 



прочитанного/прослушанного текста с использованием образца, объём 

письменного высказывания – до 150 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/ 

прослушанного текста или дополнение информации в таблице;  

письменное предоставление результатов выполненной проектной 

работы, в том числе в форме презентации, объём – до 150 слов. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), 

интервью, объём текста для чтения вслух – до 140 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных 

высказываниях: запятой при перечислении, обращении и при выделении 

вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, восклицательного знака в 

конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с 

нормами изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов 

автора перед прямой речью, заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения 

личного характера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка: постановка запятой после обращения и 

завершающей фразы, точки после выражения надежды на дальнейший 

контакт, отсутствие точки после подписи. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, 

словосочетаний, речевых клише, средств логической связи), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи 10 класса, с 



соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 1200 лексических единиц, изученных ранее) и 1400 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 1300 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- 

и суффикса -ise/-ize;  

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im- 

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

образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, 

inter-, non- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -

less, -ly, -ous, -y; 

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

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

словосложение:  

образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных (football); 

образование сложных существительных путём соединения основы 

прилагательного с основой существительного (blackboard);  

образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с 

основой причасти 

я II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking); 

конверсия:  

образование имён существительных от неопределённой формы глаголов 

(to run – a run);  

образование имён существительных от имён прилагательных (rich 

people – the rich); 

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

образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool).  



Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Сокращения и аббревиатуры.  

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке (We moved to a new house last year.).  

Предложения с начальным It.  

Предложения с начальным There + to be.  

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-

связки to be, to look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).  

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to 

help me. I saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.).  

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 

because, if, when, where, what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными 

с союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, 

whatever, however, whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

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

(Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

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

Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect 

Continuous Tense).  



Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в 

рамках сложного предложения.  

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени.  

Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, 

either … or, neither … nor.  

Предложения с I wish…  

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в 

значении to stop doing smth и to stop to do smth).  

Конструкция It takes me … to do smth.  

Конструкция used to + инфинитив глагола.  

Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.  

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие 

предпочтение, а также конструкции I’d rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, 

police), и его согласование со сказуемым.  

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future 

Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present 

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

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive).  

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия.  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, 

may, might, should, shall, would, will, need).  

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

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

Participle II – a written text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по 

правилу, и исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа.  

Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения.  



Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – 

возраст – цвет – происхождение). 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot 

of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, 

притяжательные местоимения (в том числе в абсолютной форме), 

возвратные, указательные, вопросительные местоимения, неопределённые 

местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing и другие).  

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с 

глаголами в страдательном залоге.  

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка и основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках 

тематического содержания 10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка при изучении тем: государственное 

устройство, система образования, страницы истории, национальные и 

популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, 

традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и 

культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использование лексико-грамматических средств с их учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и 

страну/страны изучаемого языка (культурные явления и события, 

достопримечательности, выдающиеся люди: государственные деятели, 

учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, спортсмены, 

актёры и другие). 

Компенсаторные умения 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать 

различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, 



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

аудировании – языковую и контекстуальную догадку.  

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 
 

11 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и 

разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных 

привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка 

к выпускным экзаменам. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении 

образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности в современном мире. 

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие 

молодёжи в жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. 

Любовь и дружба. 

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, 

спортивные соревнования, Олимпийские игры. 

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Проживание в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные 

средства информации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, 

социальные сети и другие). Интернет-безопасность. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое 

положение, столица, крупные города, регионы, система образования, 



достопримечательности, культурные особенности (национальные и 

популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, 

композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и другие. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог – расспрос, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, вежливо выражать согласие/отказ, 

выражать благодарность, поздравлять с праздником, выражать пожелания и 

вежливо реагировать на поздравление;  

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ 

не принимать совет, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя 

причину своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот, брать/давать 

интервью; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать 

её, высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, 

выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям 

(восхищение, удивление, радость, огорчение и другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках 

тематического содержания речи 11 класса с использованием речевых 

ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объём диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи:  



описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), 

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение;  

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста 

без опоры на ключевые слова, план с выражением своего отношения к 

событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной 

проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, плана 

и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, графиков и(или) без их 

использования. 

Объём монологического высказывания – 14–15 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему/идею и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять данную информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух 

тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания 

собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера, объявление. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

пороговому уровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 

Смысловое чтение 



Развитие умений читать про себя и понимать с использованием 

языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события 

(опуская второстепенные), понимать структурно-смысловые связи в тексте, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, определять 

логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать 

данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 

имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с 

точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются 

умения полно и точно понимать текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и 

понимание представленной в них информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, статья научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать 

пороговому уровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка;  

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в 

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



написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, объём сообщения – до 140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, 

статьи и другие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, 

диаграммы, и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием 

образца, объем письменного высказывания – до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ 

прослушанного текста или дополнение информации в таблице;  

письменное предоставление результатов выполненной проектной 

работы, в том числе в форме презентации, объём – до 180 слов. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), 

интервью, объём текста для чтения вслух – до 150 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных 

высказываниях: запятой при перечислении, обращении и при выделении 

вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, восклицательного знака в 

конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с 

нормами изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов 

автора перед прямой речью, заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера: постановка запятой после обращения и 

завершающей фразы, точки после выражения надежды на дальнейший 

контакт, отсутствие точки после подписи. 

Лексическая сторона речи 



Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, 

словосочетаний, речевых клише, средств логической связи), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 1300 лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 1400 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- 

и суффиксов -ise/-ize, -en;  

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, 

il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -

ship;  

образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, 

il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, 

-ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 

суффикса -ly;  

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

словосложение:  

образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных (football); 

образование сложных существительных путём соединения основы 

прилагательного с основой существительного (blue-bell);  

образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с 

основой причастия II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking); 

конверсия:  

образование образование имён существительных от неопределённой 

формы глаголов (to run – a run); 



образование имён существительных от прилагательных (rich people – the 

rich); 

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

образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool). 

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке (We moved to a new house last year.). 

Предложения с начальным It.  

Предложения с начальным There + to be.  

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-

связки to be, to look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).  

Предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject. 

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to 

help me. I saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 

because, if, when, where, what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными 

с союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, 

whatever, however, whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

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

(Conditional II). 



Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

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

Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect 

Continuous Tense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в 

рамках сложного предложения.  

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени.  

Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, 

either … or, neither … nor.  

Предложения с I wish…  

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в 

значении to stop doing smth и to stop to do smth).  

Конструкция It takes me … to do smth.  

Конструкция used to + инфинитив глагола.  

Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.  

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие 

предпочтение, а также конструкции I’d rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, 

police), и его согласование со сказуемым.  

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future 

Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, 

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

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive).  

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия.  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, 

may, might, should, shall, would, will, need).  

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

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

Participle II – a written text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по 

правилу, и исключения.  



Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа.  

Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения.  

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – 

возраст – цвет – происхождение). 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot 

of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, 

притяжательные местоимения (в том числе в абсолютной форме), 

возвратные, указательные, вопросительные местоимения, неопределённые 

местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing и другие).  

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с 

глаголами в страдательном залоге.  

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка и основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках 

тематического содержания 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка при изучении тем: государственное 

устройство, система образования, страницы истории, национальные и 

популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, 

традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и 

культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использование лексико-грамматических средств с их учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и 

страну/страны изучаемого языка (культурные явления и события, 

достопримечательности, выдающиеся люди: государственные деятели, 

учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, спортсмены, 

актёры и другие). 



Компенсаторные умения 

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. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой, для понимания основного содержания, 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по английскому языку на 

уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации 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, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, 

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. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по 

английскому языку для уровня среднего общего образования 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 результате изучения английского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 



готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 

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 государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России и 

страны/стран изучаемого языка, достижениям России и страны/стран 

изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

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 России. 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой 

культуры через источники информации на иностранном (английском) языке, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности. 



5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью. 

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, осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного (английского) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни, в том числе с использованием изучаемого 

иностранного языка. 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта 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; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с 

использованием изучаемого иностранного (английского) языка.  



В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися программы по английскому языку для уровня 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, в том числе с представителями страны/стран изучаемого 

языка, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения английского языка 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 формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений 

изучаемого иностранного языка; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

 выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого 

иностранного (английского) языка;  



 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. 

Базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием иностранного (английского) языка, 

навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

 осуществлять различные виды деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов;  

 владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми 

понятиями; 

 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 альтернативных решений. 

Работа с информацией: 



 владеть навыками получения информации из источников разных 

типов, в том числе на иностранном (английском) языке, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных 

форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации (текст, 

таблица, схема, диаграмма и другие); 

 оценивать достоверность информации, её соответствие морально-

этическим нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий 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. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Общение: 

 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 на 

иностранном (английском) языке, аргументированно вести диалог и 

полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация 

 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; 

 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. 

Самоконтроль 

 давать оценку новым ситуациям;  

 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 соответствие создаваемого устного/письменного 

текста на иностранном (английском) языке выполняемой 

коммуникативной задаче;  

 вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае 

необходимости;  

 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 ошибку; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого 

человека. 

Совместная деятельность 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы; 

 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. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты по английскому языку ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на пороговом уровне в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной. 

К концу 10 класса обучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального и 

официального общения в рамках отобранного тематического содержания 

речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм 

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

стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с 

изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или 

зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

выражением своего отношения (объём монологического высказывания – до 

14 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 

14 фраз).  

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 



пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут).  

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

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

с различной  глубиной  проникновения в содержание текста: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для 

чтения – 500–700 слов);  

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий;  

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

другие) и понимать представленную в них информацию.  

письменная речь:  

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

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

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

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

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 

130 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, 

таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с 

использованием образца (объём высказывания – до 150 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ 

прослушанного текста или дополняя информацию в таблице, письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объём – до 150 

слов).  

2) владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова; 



3)владеть пунктуационными навыками:  

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении 

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

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять 

прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических 

единиц (слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств 

логической связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1300 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

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

-ise/-ize;  

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

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

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

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

y; 

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

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

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных 

(football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

сложных прилагательные путём соединения наречия с основой 

причастия II (well-behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking).  

с использованием конверсии: 



образование имён существительных от неопределённых форм глаголов 

(to run – a run);  

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

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

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена 

прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, 

интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, 

сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-

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

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 

because, if, when, where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с 

союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, 

whatever, however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

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

(Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

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



Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect 

Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в 

рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени;  

предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either 

… or, neither … nor;  

предложения с I wish;  

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

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

значении to stop doing smth и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

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

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие 

предпочтение, а также конструкций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, 

police), и его согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future 

Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, 

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

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive);  

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

Continuous Tense для выражения будущего действия;  

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

may, might, should, shall, would, will, need);  

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

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

Participle II – a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по 

правилу, и исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 



имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – 

возраст – цвет – происхождение);  

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

of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, 

притяжательные местоимения (в том числе в абсолютной форме), 

возвратные, указательные, вопросительные местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные 

местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с 

глаголами в страдательном залоге. 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (государственное устройство, система образования, 

страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и 

другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в 

межкультурном общении. 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств:  

использовать различные приёмы переработки информации: при 

говорении – переспрос, при говорении и письме – 

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

контекстуальную догадку.  

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими:  

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком; 



сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и 

грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной  форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием материалов на 

английском языке и применением информационно-коммуникационных 

технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет.  

К концу 11 класса обучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального и 

официального общения в рамках отобранного тематического содержания 

речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм 

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

со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с 

изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или 

зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

выражением своего отношения без вербальных опор (объём монологического 

высказывания – 14–15 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–

15 фраз). 

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут) 

смысловое чтение:  



читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

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

с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для 

чтения – до 600–800 слов);  

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

понимать представленную в них информацию. 

письменная речь:  

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

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

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

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

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 

140 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, 

таблицы, графика, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с 

использованием образца (объём высказывания – до 180 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице, 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём 

– до 180 слов). 

2) владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста. 

3) владеть орфографическими навыками:  

правильно писать изученные слова. 

4) владеть пунктуационными навыками:  

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении 

вводных слов;  

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;  



не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять 

прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических 

единиц (слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств 

логической связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

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

-ise/-ize, -en;  

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

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

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

non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -

ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;  

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

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

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных 

(football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

сложные прилагательные путём соединения наречия с основой 

причастия II (well-behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking);  

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов 

(to run – a run);  

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

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



глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена 

прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, 

интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, 

сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-

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

предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 

because, if, when, where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с 

союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, 

whatever, however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

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

(Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

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

Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect 

Continuous Tense);  



повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в 

рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени;  

предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either 

… or, neither … nor;  

предложения с I wish;  

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

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

значении to stop doing smth и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

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

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие 

предпочтение, а также конструкций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, 

police), и его согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future 

Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, 

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

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive);  

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

Continuous Tense для выражения будущего действия;  

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

may, might, should, shall, would, will, need);  

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

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

Participle II – a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по 

правилу, и исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения; 



порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – 

возраст – цвет – происхождение);  

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

of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, 

притяжательные местоимения (в том числе в абсолютной форме), 

возвратные, указательные, вопросительные местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные 

местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с 

глаголами в страдательном залоге. 

6) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (государственное устройство, система образования, 

страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и 

другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной  страны и страны/стран изучаемого языка; представлять 

родную страну и её культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в 

межкультурном общении. 

7) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств:  

использовать различные приёмы переработки информации: при 

говорении – переспрос, при говорении и письме – 

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

контекстуальную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком;  

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и 

грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме;  



участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием материалов на 

английском языке и применением информационно-коммуникационных 

технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Повседневная жизнь семьи. 

Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение и 

разрешение 

 8     

2 
Внешность и характеристика человека, 

литературного персонажа 
 4     

3 

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: 

режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещение 

врача. Отказ от вредных привычек 

 10   1    

4 

Школьное образование, школьная жизнь, 

школьные праздники. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. Проблемы и 

решения. Права и обязанности 

старшеклассника 

 7     

5 

Современный мир профессий. Проблемы 

выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее 

 9   1    

6 Молодежь в современном обществе. Досуг  13   1    



молодежи: чтение, кино, театр, музыка, 

музеи, Интернет, компьютерные игры. 

Любовь и дружба 

7 

Покупки: одежда, обувь, продукты 

питания. Карманные деньги. Молодежная 

мода 

 5     

8 
Туризм. Виды отдыха. Путешествия по 

России и зарубежным странам 
 7   1    

9 

Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Стихийные бедствия. Условия 

проживания в городской и сельской 

местности 

 16   1    

10 

Технический прогресс: перспективы и 

последствия. Современные средства связи 

(мобильные телефоны, смартфоны, 

планшеты, компьютеры) 

 9   1    

11 

Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка: географическое положение, столица, 

крупные города, регионы; система 

образования, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные и 

популярные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи); страницы 

истории 

 8     

12 

Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, их вклад в 

науку и мировую культуру: 

государственные деятели, ученые, 

писатели, поэты, художники, композиторы, 

 6     



путешественники, спортсмены, актеры и 

т.д. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   6   0   



 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Повседневная жизнь семьи. 

Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение и 

разрешение 

 17   1    

2 
Внешность и характеристика человека, 

литературного персонажа 
 4     

3 

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: 

режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещение 

врача. Отказ от вредных привычек 

 8   1    

4 

Школьное образование, школьная жизнь. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. Проблемы и 

решения. Подготовка к выпускным 

экзаменам. Выбор профессии. 

Альтернативы в продолжении образования 

 10   1    

5 

Место иностранного языка в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности в 

современном мире 

 6     

6 

Молодежь в современном обществе. 

Ценностные ориентиры. Участие молодежи 

в жизни общества. Досуг молодежи: 

 6     



увлечения и интересы. Любовь и дружба 

7 

Роль спорта в современной жизни: виды 

спорта, экстремальный спорт, спортивные 

соревнования, Олимпийские игры 

 5     

8 

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. 

Путешествия по России и зарубежным 

странам 

 8   1    

9 

Вселенная и человек. Природа. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. 

Проживание в городской/сельской 

местности 

 18   1    

10 

Технический прогресс: перспективы и 

последствия. Современные средства 

информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, Интернет, социальные сети и 

т.д.). Интернет-безопасность 

 5     

11 

Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка: географическое положение, столица, 

крупные города, регионы; система 

образования, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные и 

популярные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи); страницы 

истории 

 8   1    

12 

Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, их вклад в 

науку и мировую культуру: 

государственные деятели, ученые, 

писатели, поэты, художники, композиторы, 

 7   1    



путешественники, спортсмены, актеры и 

т.д. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   7   0   



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «География. Базовый 

уровень» для обучающихся 10-11 классов. 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии среднего общего образования на 

базовом уровне составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей 

программе воспитания.  

Рабочая программа среднего общего образования на базовом уровне 

отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ и составлена с учётом Концепции развития географического 

образования в Российской Федерации, принятой на Всероссийском съезде 

учителей географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География – это один из немногих учебных предметов, способных 

успешно выполнить задачу интеграции содержания образования в области 

естественных и общественных наук.  

В основу содержания учебного предмета положено изучение единого и 

одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, 

фокусирования на формировании у обучающихся целостного представления 

о роли России в современном мире. Факторами, определяющими 

содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, 

практико-ориентированность, экологизация и гуманизация географии, что 

позволило более чётко представить географические реалии происходящих в 

современном мире геополитических, межнациональных и 

межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, 

геоэкологических событий и процессов. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе 

направлены на: 

1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими 

народами, уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных 



ориентаций личности посредством ознакомления с важнейшими проблемами 

современности, c ролью России как составной части мирового сообщества; 

2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний 

о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном 

и локальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам 

взаимодействия человека и общества; 

3) формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира, завершение формирования основ географической 

культуры; 

4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе овладения 

комплексом географических знаний и умений, направленных на 

использование их в реальной действительности; 

5) приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на 

достижение целей устойчивого развития. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Учебным планом на изучение географии на базовом уровне в 10-11 

классах отводится 68 часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 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: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества;  

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-

юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

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 государственным символам, историческому 

и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

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 на 

основе формирования элементов географической и экологической 

культуры; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и 

историко-культурных объектов родного края, своей страны, быта, 

научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том 

числе безопасного поведения в природной среде, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью; 

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 в 

области географических наук, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 



 готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем и географических особенностей их проявления; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать, в том числе на основе применения 

географических знаний, неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географических наук 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 для применения 

различных источников географической информации в решении 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность в географических 

науках индивидуально и в группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

а) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, 

которые могут быть решены с использованием географических 

знаний, рассматривать их всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации географических объектов, процессов и явлений и 

обобщения; 



 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения;  

 разрабатывать план решения географической задачи с учётом 

анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях с учётом предложенной географической задачи; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

 координировать и выполнять работу при решении географических 

задач в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, 

имеющих географические аспекты; 

б) базовые исследовательские действия:  

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем, способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических географических задач, применению различных методов 

познания природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 владеть видами деятельности по получению нового географического 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов; 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

 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; 

 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; 

в) работа с информацией: 

 выбирать и использовать различные источники географической 

информации, необходимые для изучения проблем, которые могут 

быть решены средствами географии, и поиска путей их решения, для 

анализа, систематизации и интерпретации информации различных 

видов и форм представления; 

 выбирать оптимальную форму представления и визуализации 

информации с учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы 

и т. д.); 

 оценивать достоверность информации;  

 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (в том числе и ГИС) при 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; 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

а) общение:  

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность:  

 использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 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; 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

а) самоорганизация:  

 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; 

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов 

целям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований;  

 оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению;  

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 

верного решения; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

в) 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. 

г) принятие 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 ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Требования к предметным результатам освоения курса географии на 

базовом уровне должны отражать: 

10 КЛАСС 

1) понимание роли и места современной географической науки в 

системе научных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем 

человечества: приводить примеры проявления глобальных проблем, в 

решении которых принимает участие современная географическая наука, на 

региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных 

географических объектов и территориальной организации природы и 

общества: выбирать и использовать источники географической информации 

для определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных 

географических объектов в пространстве, новую многополярную модель 

политического мироустройства, ареалы распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения 

и площади территории, стран, имеющих различное географическое 

положение, стран с различными формами правления и государственного 

устройства, стран-лидеров по производству основных видов промышленной 

и сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей 



и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, 

земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства: различать географические 

процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, 

эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис 

и распознавать их проявления в повседневной жизни;  

использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения и сравнения свойств изученных географических объектов, 

процессов и явлений, в том числе: для определения и сравнения показателей 

уровня развития мирового хозяйства (объёмы ВВП, промышленного, 

сельскохозяйственного производства и др.) и важнейших отраслей хозяйства 

в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих 

демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни 

населения мира и отдельных стран, с использованием источников 

географической информации, сравнения структуры экономики аграрных, 

индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по 

обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами 

с использованием источников географической информации, для 

классификации крупнейших стран, в том числе по особенностям 

географического положения, форме правления и государственного 

устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно 

России, для классификации ландшафтов с использованием источников 

географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями 

и размещением населения, в том числе между глобальным изменением 

климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной 

деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между 

развитием науки и технологии и возможностями человека прогнозировать 

опасные природные явления и противостоять им;  

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей 

рождаемости, смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и 

возрастной структурой населения, развитием отраслей мирового хозяйства и 

особенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 



4) владение географической терминологией и системой базовых 

географических понятий: применять социально-экономические понятия: 

политическая карта, государство, политико-географическое положение, 

монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство, 

воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический 

кризис, демографический переход, старение населения, состав населения, 

структура населения, экономически активное население, индекс 

человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции 

населения, «климатические беженцы», расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, 

мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, 

нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция, международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая 

и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные 

корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная энергетика», 

«зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация 

мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные 

экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять 

цели и задачи проведения наблюдения/исследования; выбирать форму 

фиксации результатов наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные 

источники географической информации для получения новых знаний о 

природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления 

закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 

использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной 

тематики и другие источники географической информации для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и экологических 

процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного 

содержания и другим источникам географической информации качественные 



и количественные показатели, характеризующие изученные географические 

объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе 

возрастной структуры населения отдельных стран с использованием 

источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и 

противоречивую географическую информацию для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 

познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации 

информации из различных источников: находить, отбирать, 

систематизировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, 

диаграммы, карты и др.) географическую информацию о населении мира и 

России, отраслевой и территориальной структуре мирового хозяйства, 

географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и 

интерпретации информации из различных источников; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

использовать различные источники географической информации для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для 

объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений, в том числе: объяснять особенности демографической 

политики в странах с различным типом воспроизводства населения, 

направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в 

уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала 

на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении 

мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для 

оценки разнообразных явлений и процессов:  



оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических 

процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические 

процессы и явления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал 

одной из стран с использованием источников географической информации, 

влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития основных 

отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной 

структуры, изменение климата и уровня Мирового океана для различных 

территорий, изменение содержания парниковых газов в атмосфере и меры, 

предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем: описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества: различия в особенностях проявления 

глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в 

объёмах выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения 

геосистем в результате природных и антропогенных воздействий на примере 

регионов и стран мира, на планетарном уровне; 

11 КЛАСС 

1) понимание роли и места современной географической науки в 

системе научных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем 

человечества: определять роль географических наук в достижении целей 

устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных 

географических объектов и территориальной организации природы и 

общества: выбирать и использовать источники географической информации 

для определения положения и взаиморасположения регионов и стран в 

пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в 

пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства: распознавать географические 

особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и 

урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения географических факторов международной хозяйственной 



специализации изученных стран; сравнения регионов мира и изученных 

стран по уровню социально-экономического развития, специализации 

различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных 

регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, 

форме правления и государственного устройства, уровню социально-

экономического развития, типам воспроизводства населения с 

использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; 

природными условиями и размещением населения, природными условиями и 

природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства 

изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных 

стран зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых 

географических понятий: применять изученные социально-экономические 

понятия: политическая карта, государство; политико-географическое 

положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура 

населения, экономически активное население, Индекс человеческого 

развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, 

расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная 

урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, 

мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; 

международная хозяйственная специализация, международное 

географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая 

революция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», органическое 

сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, 

«энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое 

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

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять 



цели и задачи проведения наблюдения/исследования; выбирать форму 

фиксации результатов наблюдения/исследования; формулировать обобщения 

и выводы по результатам наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные 

источники географической информации для получения новых знаний о 

природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления 

закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 

использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной 

тематики и другие источники географической информации для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и экологических 

процессов и явлений на территории регионов мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания 

и другим источникам географической информации качественные и 

количественные показатели, характеризующие регионы и страны, а также 

географические процессы и явления, происходящие в них; географические 

факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с 

использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и 

противоречивую географическую информацию о регионах мира и странах 

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

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания 

для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации 

информации из различных источников: находить, отбирать, 

систематизировать информацию, необходимую для изучения регионов мира 

и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, 

глобальных проблем человечества и их проявления на территории (в том 

числе и России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, 

диаграммы, карты и др.) географическую информацию о населении, 

размещении хозяйства регионов мира и изученных стран; их отраслевой и 

территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях 

развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и 

интерпретации информации из различных источников; 



критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

использовать различные источники географической информации для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для 

объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических 

явлений и процессов в странах мира: объяснять географические особенности 

стран с разным уровнем социально-экономического развития, в том числе 

объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и 

качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование 

отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства изученных стран, особенности 

международной специализации стран и роль географических факторов в её 

формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в 

различных странах с использованием источников географической 

информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для 

оценки разнообразных явлений и процессов: оценивать географические 

факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-

экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-

географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние 

международных миграций на демографическую и социально-экономическую 

ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика 

топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; 

конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения по 

актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и 

России; изменения направления международных экономических связей 

России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем: описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных 

путей решения глобальных проблем. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

10 КЛАСС 

 

Раздел 1. География как наука  

Тема 1. Традиционные и новые методы в географии. 

Географические прогнозы. Традиционные и новые методы исследований в 

географических науках, их использование в разных сферах человеческой 

деятельности. Современные направления географических исследований. 

Источники географической информации, ГИС. Географические прогнозы как 

результат географических исследований. 

Тема 2. Географическая культура. Элементы географической 

культуры: географическая картина мира, географическое мышление, язык 

географии. Их значимость для представителей разных профессий. 

Раздел 2. Природопользование и геоэкология 

Тема 1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема; 

факторы, её формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным 

природным условиям территорий, её изменение во времени. Географическая 

и окружающая среда. 

Тема 2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема 

сохранения ландшафтного и культурного разнообразия на Земле.  

Практическая работа 

1. Классификация ландшафтов с использованием источников 

географической информации. 

Тема 3. Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные 

природные явления, климатические изменения, повышение уровня Мирового 

океана, загрязнение окружающей среды. «Климатические беженцы». 

Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль 

географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные 

территории как один из объектов целей устойчивого развития. Объекты 

Всемирного природного и культурного наследия. 

Практическая работа 

1. Определение целей и задач учебного исследования, связанного с 

опасными природными явлениями или глобальными изменениями климата 

или загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов 

наблюдения/исследования. 

Тема 4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения 

природных ресурсов мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных 

стран, в том числе России. Ресурсообеспеченность. Истощение природных 

ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами: нефтью, газом, 



ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. 

Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, 

перспективы их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд 

мира. Обезлесение – его причины и распространение. Роль природных 

ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в 

жизни человечества и перспективы их использования. Агроклиматические 

ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы 

1. Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по 

источникам географической информации. 

2. Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами 

природных ресурсов. 

Раздел 3. Современная политическая карта  

Тема 1. Политическая география и геополитика. Политическая карта 

мира и изменения, на ней происходящие. Новая многополярная модель 

политического мироустройства, очаги геополитических конфликтов. 

Политико-географическое положение. Специфика России как евразийского и 

приарктического государства. 

Тема 2. Классификации и типология стран мира. Основные типы 

стран: критерии их выделения. Формы правления государства и 

государственного устройства. 

Раздел 4. Население мира 

Тема 1. Численность и воспроизводство населения. Численность 

населения мира и динамика её изменения. Воспроизводство населения, его 

типы и особенности в странах с различным уровнем социально-

экономического развития (демографический взрыв, демографический кризис, 

старение населения). Демографическая политика и её направления в странах 

различных типов воспроизводства населения. Теория демографического 

перехода. 

Практические работы 

1. Определение и сравнение темпов роста населения крупных по 

численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов 

анализа по выбору обучающихся). 

2. Объяснение особенности демографической политики в странах с 

различным типом воспроизводства населения. 

Тема 2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав 

населения мира. Структура занятости населения в странах с различным 

уровнем социально-экономического развития. Этнический состав населения. 

Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их размещения. 



Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные 

районы распространения. Население мира и глобализация. География 

культуры в системе географических наук. Современные цивилизации, 

географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока.  

Практические работы 

1. Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных 

типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных 

пирамид. 

2. Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран 

на основе анализа различных источников географической информации. 

Тема 3. Размещение населения. Географические особенности 

размещения населения и факторы, его определяющие. Плотность населения, 

ареалы высокой и низкой плотности населения. Миграции населения: 

причины, основные типы и направления. Расселение населения: типы и 

формы. Понятие об урбанизации, её особенности в странах различных 

социально-экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы 

мира. 

Практическая работа 

1. Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и 

сельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических 

данных. 

Тема 4. Качество жизни населения. Качество жизни населения как 

совокупность экономических, социальных, культурных, экологических 

условий жизни людей. Показатели, характеризующие качество жизни 

населения. Индекс человеческого развития как интегральный показатель 

сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира. 

Практическая работа 

1. Объяснение различий в показателях качества жизни населения в 

отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников 

географической информации. 

Раздел 5. Мировое хозяйство  

Тема 1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное 

географическое разделение труда. Мировое хозяйство: состав. Основные 

этапы развития мирового хозяйства. Факторы размещения производства и их 

влияние на современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая, 

территориальная и функциональная структура мирового хозяйства. 

Международное географическое разделение труда. Отрасли международной 

специализации. Условия формирования международной специализации стран 

и роль географических факторов в её формировании. Аграрные, 



индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России в 

международном географическом разделении труда. 

Практическая работа 

1. Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран. 

Тема 2. Международная экономическая интеграция и глобализация 

мировой экономики. Международная экономическая интеграция. 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные экономические 

союзы. Глобализация мировой экономики и её влияние на хозяйство стран 

разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации 

(ТНК) и их роль в глобализации мировой экономики.  

Тема 3. География главных отраслей мирового хозяйства.  

Промышленность мира. Географические особенности размещения 

основных видов сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам 

и добыче нефти, природного газа и угля.  

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, 

«энергопереход». География отраслей топливной промышленности. 

Крупнейшие страны-производители, экспортёры и импортёры нефти, 

природного газа и угля. Организация стран-экспортёров нефти. Современные 

тенденции развития отрасли, изменяющие её географию, «сланцевая 

революция», «водородная» энергетика, «зелёная энергетика». Мировая 

электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и её 

географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с 

использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» 

энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности 

и различных типов электростанций, включая ВИЭ. Роль России как 

крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в 

мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной 

и цветной металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, 

меди и алюминия. Современные тенденции развития отрасли. Влияние 

металлургии на окружающую среду. Место России в мировом производстве 

и экспорте цветных и чёрных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители 

и экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и 

микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. 

Ведущие страны-производители и экспортёры минеральных удобрений и 

продукции химии органического синтеза. Ведущие страны-производители 



деловой древесины и продукции целлюлозно-бумажной промышленности. 

Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа 

1. Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения 

объёмов и структуры производства электроэнергии в мире. 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности 

земельными ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные 

тенденции развития отрасли. Органическое сельское хозяйство. 

Растениеводство. География производства основных продовольственных 

культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как одного из 

главных экспортёров зерновых культур.  

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции 

животноводства. Рыболовство и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую 

среду. 

Практическая работа 

2. Определение направления грузопотоков продовольствия на основе 

анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры 

и импортёры продовольствия». 

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Мировая система НИОКР. 

Международные экономические отношения: основные формы и факторы, 

влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм. 
 

11 КЛАСС 

 

Раздел 6. Регионы и страны  

Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа.  

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: 

зарубежная Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и 

Океания.  

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная 

Европа, Южная Европа, Восточная Европа), общая экономико-

географическая характеристика. Общие черты и особенности природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. 

Геополитические проблемы региона.  

Практическая работа 

1. Сравнение по уровню социально-экономического развития стран 

различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников 

географической информации (по выбору учителя). 



Тема 2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, 

Центральная Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), 

общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Особенности экономико-географического положения, 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной 

Азии, современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии).  

Практическая работа 

1. Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте 

основных видов продукции. 

Тема 3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская 

Америка), общая экономико-географическая характеристика. Особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. 

Особенности экономико-географического положения природно-ресурсного 

капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на 

примере США, Канады, Мексики, Бразилии).  

Практическая работа 

1. Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства 

Канады и Бразилии на основе анализа географических карт. 

Тема 4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная 

Африка, Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая 

экономико-географическая характеристика. Особенности природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические и 

социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического 

положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран 

Африки (ЮАР, Египет, Алжир).  

Практическая работа 

1. Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского 

хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии. 

Тема 5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности 

географического положения. Австралийский Союз: главные факторы 

размещения населения и развития хозяйства. Экономико-географическое 

положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международной 

специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: 

особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в 

международном географическом разделении труда.  

Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и 

геодемографической карте мира. Особенности интеграции России в 



мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа 

1. Изменение направления международных экономических связей 

России в новых экономических условиях. 

Раздел 7. Глобальные проблемы человечества 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, 

демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и 

причины роста глобальной и региональной нестабильности. Проблема 

разрыва в уровне социально-экономического развития между развитыми и 

развивающимися странами и причина её возникновения.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные 

экологические проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия 

человека на природу и влиянием природы на жизнь человека и его 

хозяйственную деятельность. Проблема глобальных климатических 

изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая 

и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и 

ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и 

почв, проблема сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения 

Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, 

продовольственная, роста городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и 

проблем народонаселения. 

 Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость 

переоценки человечеством и отдельными странами некоторых ранее 

устоявшихся экономических, политических, идеологических и культурных 

ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем. 

Практическая работа 

1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества 

на основе анализа различных источников географической информации и 

участия России в их решении. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА 

1.1 
Традиционные и новые методы в 

географии. Географические прогнозы 
 1    ppt4web.ru/geografija 

1.2 Географическая культура  1    
school-

collection.edu.ru/catalog/ru... 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

2.1 Географическая среда  1    
school-

collection.edu.ru/catalog/ru... 

2.2 
Естественный и антропогенный 

ландшафты 
 1    

school-

collection.edu.ru/catalog/ru... 

2.3 
Проблемы взаимодействия человека и 

природы 
 2    

school-

collection.edu.ru/catalog/ru... 

2.4 Природные ресурсы и их виды  2    ppt4web.ru/geografija 

Итого по разделу  6   

Раздел 3. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА 

3.1 Политическая география и геополитика  1    
school-

collection.edu.ru/catalog/ru... 

3.2 Классификации и типология стран мира  2    interneturok.ru/ 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fppt4web.ru%2Fgeografija&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fppt4web.ru%2Fgeografija&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&utf=1


Итого по разделу  3   

Раздел 4. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

4.1 
Численность и воспроизводство 

населения 
 2    

school-

collection.edu.ru/catalog/ru... 

4.2 Состав и структура населения  2    interneturok.ru/ 

4.3 Размещение населения  2    
school-

collection.edu.ru/catalog/ru... 

4.4 Качество жизни населения  1    interneturok.ru/ 

Итого по разделу  7   

Раздел 5. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

5.1 

Состав и структура мирового хозяйства. 

Международное географическое 

разделение труда 

 2    
school-

collection.edu.ru/catalog/ru... 

5.2 

Международная экономическая 

интеграция и глобализация мировой 

экономики 

 1    
school-

collection.edu.ru/catalog/ru... 

5.3 
География главных отраслей мирового 

хозяйства. Промышленность мира 
 6    

school-

collection.edu.ru/catalog/ru... 

5.4 Сельское хозяйство мира  2    
school-

collection.edu.ru/catalog/ru... 

5.5 Сфера услуг. Мировой транспорт  3    
school-

collection.edu.ru/catalog/ru... 

Итого по разделу  14   

Резервное время  2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&utf=1


 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 

1.1 Регионы мира. Зарубежная Европа  6    ppt4web.ru/geografija 

1.2 Зарубежная Азия  6    interneturok.ru/ 

1.3 Америка  6    interneturok.ru/ 

1.4 Африка  4    interneturok.ru/ 

1.5 Австралия и Океания  2    interneturok.ru/ 

1.6 

Россия на геополитической, 

геоэкономической и геодемографической 

карте мира 

 3    interneturok.ru/ 

Итого по разделу  27   

Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

2.1 Глобальные проблемы человечества  4    interneturok.ru/ 

Итого по разделу  4   

Резервное время  3    ppt4web.ru/geografija 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fppt4web.ru%2Fgeografija&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fppt4web.ru%2Fgeografija&utf=1




 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Традиционные и новые методы 

исследований в географических науках, 

их использование. Источники 

географической информации 

 1     

interneturok.ru/ 

2 

Элементы географической культуры. Их 

значимость для представителей разных 

профессий 

 1     

interneturok.ru/ 

3 
Географическая среда как геосистема. 

Географическая и окружающая среда 
 1     

interneturok.ru/ 

4 

Естественный и антропогенный 

ландшафты. Практическая работа по 

теме "Классификация ландшафтов с 

использованием источников 

географической информации" 

 1     

interneturok.ru/ 

5 

Опасные природные явления, 

климатические изменения, их 

последствия 

 1     

interneturok.ru/ 

6 

Практическая работа по теме 

"Определение целей и задач учебного 

исследования, связанного с опасными 

природными явлениями/глобальными 

 1     

interneturok.ru/ 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&utf=1


изменениями климата/загрязнением 

Мирового океана, выбор формы 

фиксации результатов 

наблюдения/исследования" 

7 

Резервный урок. Стратегия устойчивого 

развития, цели, роль географических 

наук в их достижении. ООПТ. Объекты 

Всемирного природного и культурного 

наследия 

 1     

interneturok.ru/ 

8 

Особенности размещения природных 

ресурсов мира. Природно-ресурсный 

капитал регионов, крупных стран, в том 

числе России. Ресурсообеспеченность. 

Практическая работа по теме "Оценка 

природно-ресурсного капитала одной из 

стран (по выбору) по источникам 

географической информации" 

 1     

interneturok.ru/ 

9 

Агроклиматические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы. Практическая 

работа по теме " Определение 

ресурсообеспеченности стран 

отдельными видами природных 

ресурсов" 

 1     

interneturok.ru/ 

10 

Политическая карта мира и изменения, 

на ней происходящие. Новая 

многополярная модель политического 

мироустройства.ПГП. Специфика России 

как евразийского и приарктического 

государства 

 1     

interneturok.ru/ 
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11 
Основные типы стран: критерии их 

выделения 
 1     

interneturok.ru/ 

12 
Формы правления и государственного 

устройства 
 1     

interneturok.ru/ 

13 

Численность населения мира. 

Воспроизводство населения, его типы. 

Практическая работа по теме 

"Определение и сравнение темпов роста 

населения крупных по численности 

населения стран, регионов мира" 

 1     

interneturok.ru/ 

14 

Демографическая политика и её 

направления.Теория демографического 

перехода. Практическая работа по теме 

"Объяснение особенности 

демографической политики в странах с 

различным типом воспроизводства 

населения" 

 1     

interneturok.ru/ 

15 

Возрастной и половой состав населения 

мира. Практическая работа по теме 

"Сравнение половой и возрастной 

структуры в странах различных типов 

воспроизводства населения на основе 

анализа половозрастных пирамид" 

 1     

interneturok.ru/ 

16 

Структура занятости населения в странах 

с различным уровнем социально-

экономического развития. Этнический и 

религиозный состав населения. Мировые 

и национальные религии. География 

культуры в системе географических 

 1     

interneturok.ru/ 
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наук. Практическая работа по теме 

"Прогнозирование изменений возрастной 

структуры отдельных стран на основе 

анализа различных источников 

географической информации" 

17 

Географические особенности 

размещения населения и факторы, его 

определяющие. Плотность населения, 

ареалы высокой и низкой плотности 

населения. Миграции населения: 

причины, основные типы и направления. 

 1     

interneturok.ru/ 

18 

Расселение населения: типы и формы. 

Понятие об урбанизации, её особенности 

в странах различных социально-

экономических типов. Городские 

агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа по теме "Сравнение 

и объяснение различий в соотношении 

городского и сельского населения разных 

регионов мира на основе анализа 

статистических данных" 

 1     

interneturok.ru/ 

19 

Качество жизни населения, показатели. 

ИЧР. Практическая работа по теме 

"Объяснение различий в показателях 

качества жизни населения в отдельных 

регионах и странах мира на основе 

анализа источников географической 

информации" 

 1     

interneturok.ru/ 

20 Мировое хозяйство.Отраслевая,  1     ppt4web.ru/geografija 
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территориальная и функциональная 

структура 

21 

МГРТ. Отрасли международной 

специализации. Аграрные, 

индустриальные и постиндустриальные 

страны. Роль и место России в МГРТ. 

Практическая работа по теме "Сравнение 

структуры экономики аграрных, 

индустриальных и постиндустриальных 

стран" 

 1     

ppt4web.ru/geografija 

22 

МЭИ. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные 

экономические союзы. Роль ТНК в 

современной мировой экономике 

 1     

ppt4web.ru/geografija 

23 

Географические особенности 

размещения основных видов сырьевых и 

топливных ресурсов. Страны-лидеры по 

запасам и добыче нефти, природного газа 

и угля 

 1     

ppt4web.ru/geografija 

24 

ТЭК мира: основные этапы развития, 

«энергопереход». География отраслей 

топливной промышленности 

 1     

ppt4web.ru/geografija 

25 

Мировая электроэнергетика. Структура 

мирового производства электроэнергии и 

её географические особенности. Роль 

России как крупнейшего поставщика 

топливно-энергетических и сырьевых 

ресурсов в мировой экономике. 

Практическая работа по теме 

 1     

ppt4web.ru/geografija 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fppt4web.ru%2Fgeografija&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fppt4web.ru%2Fgeografija&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fppt4web.ru%2Fgeografija&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fppt4web.ru%2Fgeografija&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fppt4web.ru%2Fgeografija&utf=1


"Представление в виде диаграмм данных 

о динамике изменения объёмов и 

структуры производства электроэнергии 

в мире" 

26 

Металлургия мира. Географические 

особенности сырьевой базы.Ведущие 

страны-производители и экспортёры 

продукции цветных и чёрных металлов 

 1     

ppt4web.ru/geografija 

27 

Машиностроительный комплекс мира. 

Ведущие страны-производители и 

экспортёры продукции 

автомобилестроения, авиастроения и 

микроэлектроники 

 1     

ppt4web.ru/geografija 

28 

Химическая промышленность. Ведущие 

страны-производители и экспортёры 

продукции. Лесопромышленный 

комплекс мира. Ведущие страны - 

производители продукции и влияние 

химической и лесной промышленности 

на окружающую среду 

 1     

ppt4web.ru/geografija 

29 

Географические различия в 

обеспеченности земельными ресурсами. 

Земельный фонд мира, его структура. 

Современные тенденции развития 

отрасли. Органическое сельское 

хозяйство 

 1     

ppt4web.ru/geografija 

30 

Растениеводство. География 

производства основных 

продовольственных культур. Ведущие 

 1     

ppt4web.ru/geografija 
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экспортёры и импортёры. 

Животноводство. Ведущие экспортёры и 

импортёры продукции. Влияние 

сельского хозяйства и отдельных его 

отраслей на окружающую среду. 

Практическая работа по теме 

"Определение направления грузопотоков 

продовольствия на основе анализа 

статистических материалов и создание 

карты "Основные экспортёры и 

импортёры продовольствия" 

31 
Основные международные магистрали и 

транспортные узлы 
 1     

ppt4web.ru/geografija 

32 Мировая система НИОКР  1     ppt4web.ru/geografija 

33 

Международные экономические 

отношения: основные формы и факторы, 

влияющие на их развитие. Мировая 

торговля и туризм 

 1     

ppt4web.ru/geografija 

34 

Резервный урок. Контрольная работа по 

теме "География главных отраслей 

мирового хозяйства" 

 1     

ppt4web.ru/geografija 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   
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 11 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 

Многообразие 

подходов к 

выделению 

регионов мира. 

Зарубежная Европа: 

состав, общая 

характеристика. 

Геополитические 

проблемы региона 

 1     

ppt4web.ru/geografija 

2 

Западная Европа. 

Общие черты и 

особенности 

природно-

ресурсного 

капитала, населения 

и хозяйства стран 

субрегиона 

 1     

ppt4web.ru/geografija 

3 

Северная Европа: 

общие черты и 

особенности 

природно-

ресурсного 

капитала, населения 

и хозяйства 

субрегиона 

 1     

ppt4web.ru/geografija 

4 

Южная Европа: 

общие черты и 

особенности 

природно-

ресурсного 

капитала, населения 

и хозяйства 

субрегиона 

 1     

ppt4web.ru/geografija 

5 

Восточная Европа: 

общие черты и 

особенности 

природно-

ресурсного 

капитала, населения 

и хозяйства 

 1     

ppt4web.ru/geografija 
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субрегиона 

6 

Практическая 

работа по теме 

"Сравнение по 

уровню социально-

экономического 

развития стран 

различных 

субрегионов 

зарубежной Европы 

с использованием 

источников 

географической 

информации" 

 1     

ppt4web.ru/geografija 

7 

Зарубежная Азия: 

состав , общая 

экономико-

географическая 

характеристика. 

Юго-Западная Азия: 

общие черты и 

особенности 

природно-

ресурсного 

капитала, населения 

и хозяйства 

субрегиона. 

Современные 

проблемы 

 1     

ppt4web.ru/geografija 

8 

Южная Азия. 

Индия: общая 

экономико-

географическая 

характеристика. 

Современные 

проблемы 

 1     

ppt4web.ru/geografija 

9 

Центральная Азия: 

общие черты и 

особенности 

природно-

ресурсного 

капитала, населения 

и хозяйства 

субрегиона. 

Современные 

проблемы 

 1     

ppt4web.ru/geografija 
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10 

Юго-Восточная 

Азия: общие черты 

и особенности 

природно-

ресурсного 

капитала, населения 

и хозяйства 

субрегиона. 

Современные 

проблемы 

 1     

ppt4web.ru/geografija 

11 

Восточная Азия. 

Китай: общая 

экономико-

географическая 

характеристика. 

Современные 

проблемы 

 1     

ppt4web.ru/geografija 

12 

Восточная Азия. 

Япония: общая 

экономико-

географическая 

характеристика. 

Современные 

проблемы 

 1     

ppt4web.ru/geografija 

13 

Резервный урок. 

Практическая 

работа по теме 

"Сравнение 

международной 

промышленной и 

сельскохозяйственн

ой специализации 

Китая и Индии на 

основании анализа 

данных об экспорте 

основных видов 

продукции" 

 1     

ppt4web.ru/geografija 

14 

Резервный урок. 

Обобщающее 

повторение по теме 

"Субрегионы: Юго-

Западная Азия, 

Центральная Азия, 

Восточная Азия, 

Южная Азия, Юго-

Восточная Азия" 

 1     

school-

collection.edu.ru/catalog/

ru... 

15 Субрегионы: США  1     school-
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и Канада, Латинская 

Америка: 

особенности ЭГП, 

природно-

ресурсного 

капитала, населения 

и хозяйства, 

современные 

проблемы 

collection.edu.ru/catalog/

ru... 

16 

США: особенности 

ЭГП, природно-

ресурсного 

капитала, населения 

и хозяйства, 

современные 

проблемы 

 1     

school-

collection.edu.ru/catalog/

ru... 

17 

Канада: 

особенности ЭГП, 

природно-

ресурсного 

капитала, населения 

и хозяйства, 

современные 

проблемы 

 1     

school-

collection.edu.ru/catalog/

ru... 

18 

Мексика: 

особенности ЭГП, 

природно-

ресурсного 

капитала, населения 

и хозяйства, 

современные 

проблемы 

 1     

school-

collection.edu.ru/catalog/

ru... 

19 

Бразилия: 

особенности ЭГП, 

природно-

ресурсного 

капитала, населения 

и хозяйства, 

современные 

проблемы. 

Практическая 

работа по теме 

"Особенности 

территориальной 

структуры 

хозяйства Канады и 

Бразилии на основе 

 1     

school-

collection.edu.ru/catalog/

ru... 
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анализа 

географических 

карт" 

20 

Контрольная работа 

по теме 

"Особенности 

экономико-

географического 

положения, 

природно-

ресурсного 

капитала, населения 

и хозяйства 

регионов, крупных 

стран, в том числе 

России. 

Ресурсообеспеченно

сть. Истощение 

природных 

ресурсов. 

Обеспеченность 

стран 

стратегическими 

ресурсами: нефтью, 

газом, ураном, 

рудами" 

 1     

school-

collection.edu.ru/catalog/

ru... 

21 

Африка: состав, 

общая экономико-

географическая 

характеристика. 

Особенности 

природно-

ресурсного 

капитала, населения 

и хозяйства стран 

субрегионов. 

Экономические и 

социальные 

проблемы региона 

 1     

school-

collection.edu.ru/catalog/

ru... 

22 

Северная Африка. 

Особенности 

природно-

ресурсного 

капитала, населения 

и хозяйства Алжира 

и Египта 

 1     

school-

collection.edu.ru/catalog/

ru... 

23 Южная Африка.  1     school-
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Особенности 

природно-

ресурсного 

капитала, населения 

и хозяйства ЮАР 

collection.edu.ru/catalog/

ru... 

24 

Западная Африка, 

Центральная 

Африка, Восточная 

Африка. 

Особенности 

природно-

ресурсного 

капитала, населения 

и хозяйства стран 

региона 

 1     

school-

collection.edu.ru/catalog/

ru... 

25 

Резервный урок. 

Практическая 

работа по теме 

"Сравнение на 

основе анализа 

статистических 

данных роли 

сельского хозяйства 

в экономике 

Алжира и Эфиопии" 

 1     

school-

collection.edu.ru/catalog/

ru... 

26 

Австралия и 

Океания: 

особенности ГП 

Австралийский 

Союз: главные 

факторы 

размещения 

населения и 

развития хозяйства . 

Место в МГРТ 

 1     

school-

collection.edu.ru/catalog/

ru... 

27 

Океания: 

особенности 

природных 

ресурсов, населения 

и хозяйства.Место в 

МГРТ 

 1     

school-

collection.edu.ru/catalog/

ru... 

28 

Особенности 

интеграции России в 

мировое сообщество 

 1     

school-

collection.edu.ru/catalog/

ru... 

29 
Географические 

аспекты решения 
 1     

school-

collection.edu.ru/catalog/
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внешнеэкономическ

их и 

внешнеполитически

х задач развития 

экономики России 

ru... 

30 

Практическая 

работа по теме 

"Изменение 

направления 

международных 

экономических 

связей России в 

новых 

экономических 

условиях" 

 1     

school-

collection.edu.ru/catalog/

ru... 

31 

Группы глобальных 

проблем. 

Геополитические 

проблемы 

 1     

school-

collection.edu.ru/catalog/

ru... 

32 

Геоэкология — 

фокус глобальных 

проблем 

человечества 

 1     

school-

collection.edu.ru/catalog/

ru... 

33 

Глобальные 

проблемы 

народонаселения: 

демографическая, 

продовольственная, 

роста городов, 

здоровья и 

долголетия человека 

 1     

school-

collection.edu.ru/catalog/

ru... 

34 

Взаимосвязь 

глобальных 

геополитических, 

экологических 

проблем и проблем 

народонаселения. 

Возможные пути их 

решения. Участие 

России в решении 

глобальных 

проблем. 

Практическая 

работа по теме 

"Выявление 

примеров 

взаимосвязи 

 1     

school-

collection.edu.ru/catalog/

ru... 
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глобальных проблем 

человечества на 

основе анализа 

различных 

источников 

географической 

информации и 

участия России в их 

решении" 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «Физика. Базовый уровень» для 

обучающихся 10-11 классов. 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования 

разработана на основе положений и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учётом 

федеральной рабочей программы воспитания и концепции преподавания учебного 

предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы. 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научной 

картины мира обучающихся 10–11 классов при обучении их физике на базовом уровне 

на основе системно-деятельностного подхода. Программа по физике соответствует 

требованиям ФГОС СОО к планируемым личностным, предметным и метапредметным 

результатам обучения, а также учитывает необходимость реализации межпредметных 

связей физики с естественно-научными учебными предметами. В ней определяются 

основные цели изучения физики на уровне среднего общего образования, планируемые 

результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, предметные (на 

базовом уровне). 

Программа по физике включает: 

 планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в том числе 

предметные результаты по годам обучения; 

 содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, 

изучаемых химией, биологией, физической географией и астрономией. Использование и 

активное применение физических знаний определяет характер и развитие разнообразных 

технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых 

материалов с заданными свойствами и других. Изучение физики вносит основной вклад 

в формирование естественно-научной картины мира обучающихся, в формирование 



умений применять научный метод познания при выполнении ими учебных 

исследований.  

В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей, 

которые можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он 

содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и 

современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг 

физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о 

структурных уровнях материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, 

а также с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широким 

кругом технических и технологических приложений изученных теорий и законов.  

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, 

посвящённых экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием 

техники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования 

и экологической безопасности. 

Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образования 

являются физические теории (формирование представлений о структуре построения 

физической теории, роли фундаментальных законов и принципов в современных 

представлениях о природе, границах применимости теорий, для описания естественно-

научных явлений и процессов).  

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёт 

организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса 

физики – это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и 

лабораторных работ, которые в программе по физике объединены в общий список 

ученических практических работ. Выделение в указанном перечне лабораторных работ, 

проводимых для контроля и оценки, осуществляется участниками образовательного 

процесса исходя из особенностей планирования и оснащения кабинета физики. При этом 

обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить косвенные измерения, 

исследования зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке 

предложенных гипотез. 

Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом для 

расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной физической моделью, 

позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела 

курса, так и интегрируя знания из разных разделов. Для качественных задач приоритетом 

являются задания на объяснение протекания физических явлений и процессов в 

окружающей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации практико-

ориентированного характера.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому обеспечению 

учебного процесса базовый уровень курса физики на уровне среднего общего 

образования должен изучаться в условиях предметного кабинета физики или в условиях 

интегрированного кабинета предметов естественно-научного цикла. В кабинете физики 

должно быть необходимое лабораторное оборудование для выполнения указанных в 



программе по физике ученических практических работ и демонстрационное 

оборудование.  

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом 

минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по 

физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, 

эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений.  

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в виде 

тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух 

обучающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть 

построены на комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также 

компьютерных измерительных систем в виде цифровых лабораторий. 

Основными целями изучения физики в общем образовании являются:  

 формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

 развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и 

научных доказательств; 

 формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе изучения 

курса физики на уровне среднего общего образования: 

 приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику 

и элементы астрофизики; 

 формирование умений применять теоретические знания для объяснения 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

 освоение способов решения различных задач с явно заданной физической 

моделью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели, 

адекватной условиям задачи; 

 понимание физических основ и принципов действия технических устройств и 

технологических процессов, их влияния на окружающую среду;  

 овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности 

полученного результата; 

 создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

На изучение физики (базовый уровень) на уровне среднего общего образования 

отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 

часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работ 

является рекомендованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и 

опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
 

10 КЛАСС 
 

Раздел 1. Физика и методы научного познания 
Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике.  

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы и теории. Границы применимости физических законов. Принцип соответствия.  

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей.  

Демонстрации 

Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчики. 

 

Раздел 2. Механика 

Тема 1. Кинематика  
Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта. 

Траектория.  

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение 

материальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и 

сложение скоростей.  

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 

координат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени.  

Свободное падение. Ускорение свободного падения.  

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с постоянной 

по модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период и частота 

обращения. Центростремительное ускорение.  

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение снарядов, 

цепные и ремённые передачи. 

Демонстрации 

Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движения. 

Преобразование движений с использованием простых механизмов.  

Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.  

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизонтально.  

Измерение ускорения свободного падения. 

Направление скорости при движении по окружности. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости. 

Исследование соотношения между путями, пройденными телом за последовательные 

равные промежутки времени при равноускоренном движении с начальной скоростью, 

равной нулю. 

Изучение движения шарика в вязкой жидкости. 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Тема 2. Динамика 
Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчёта.  



Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона для материальной 

точки. Третий закон Ньютона для материальных точек. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость.  

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение. Сила 

трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления при 

движении тела в жидкости или газе.  

Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела. 

Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия твёрдого 

тела. 

Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение 

искусственных спутников. 

Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и падении. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и резиновом образце, 

от их деформации.  

Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения. 

Тема 3. Законы сохранения в механике 
Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силы и 

изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Мощность силы. 

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической 

энергии. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины. 

Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли.  

Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с 

изменением механической энергии системы тел. Закон сохранения механической 

энергии. 

Упругие и неупругие столкновения. 

Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр, пружинный 

пистолет, движение ракет. 

Демонстрации 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых нитяных маятников.  



Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела на примере 

растяжения резинового жгута. 

 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика 

Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории 
Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. 

Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействия частиц 

вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств 

вещества на основе этих моделей. Масса и размеры молекул. Количество вещества. 

Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур Цельсия.  

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. 

Уравнение Менделеева–Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с 

постоянным количеством вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, 

изохора, изобара.  

Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр. 

Демонстрации 

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул 

органических соединений. 

Опыты по диффузии жидкостей и газов.  

Модель броуновского движения.  

Модель опыта Штерна. 

Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия. 

Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда. 

Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объёма комнаты, 

давления и температуры воздуха в ней. 

Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа. 

Тема 2. Основы термодинамики 
Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и 

способы её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного 

идеального газа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Удельная теплоёмкость вещества. Количество теплоты при теплопередаче.  

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение первого 

закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. 

Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергии в 

тепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно и 

его коэффициент полезного действия. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего сгорания, 

бытовой холодильник, кондиционер. 

Демонстрации 



Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки из бутылки 

под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путём трения 

(видеодемонстрация).  

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. 

Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнивом). 

Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного двигателя. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение удельной теплоёмкости. 

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы 
Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. Зависимость 

температуры кипения от давления.  

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. 

Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление и кристаллизация. Удельная 

теплота плавления. Сублимация. 

Уравнение теплового баланса. 

Технические устройства и практическое применение: гигрометр и психрометр, 

калориметр, технологии получения современных материалов, в том числе 

наноматериалов, и нанотехнологии. 

Демонстрации 

Свойства насыщенных паров. 

Кипение при пониженном давлении. 

Способы измерения влажности. 

Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества. 

Демонстрация кристаллов. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение относительной влажности воздуха. 

 

Раздел 4. Электродинамика 

Тема 1. Электростатика 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда.  

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. Электрическое 

поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Линии напряжённости электрического поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость.  

Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. Энергия 

заряженного конденсатора. 

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный 

аппарат, струйный принтер. 

Демонстрации 

Устройство и принцип действия электрометра. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Электрическое поле заряженных тел. 

Проводники в электростатическом поле. 



Электростатическая защита. 

Диэлектрики в электростатическом поле. 

Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния 

между ними и диэлектрической проницаемости. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение электроёмкости конденсатора. 

Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах 
Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники тока. Сила 

тока. Постоянный ток.  

Напряжение. Закон Ома для участка цепи.  

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества. Последовательное, 

параллельное, смешанное соединение проводников.  

Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электрического тока.  

Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для 

полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. 

Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивления металлов от 

температуры. Сверхпроводимость.  

Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства 

p–n-перехода. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическая 

диссоциация. Электролиз. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Молния. 

Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, реостат, 

источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, 

термометр сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, 

полупроводниковый диод, гальваника. 

Демонстрации 

Измерение силы тока и напряжения. 

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

Смешанное соединение проводников. 

Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание гальванического 

элемента и оценка внутреннего сопротивления. 

Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

Проводимость электролитов. 

Искровой разряд и проводимость воздуха. 

Односторонняя проводимость диода. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение смешанного соединения резисторов. 

Измерение электродвижущей силы источника тока и его внутреннего сопротивления. 

Наблюдение электролиза. 

Межпредметные связи 



Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, 

географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, 

научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, гипербола, их 

графики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, 

основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси координат, 

сложение векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен 

живых организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления в 

живой природе. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, 

молярная масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электрические 

свойства металлов, электролитическая диссоциация, гальваника. 

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт трения в 

технике, подшипники, использование закона сохранения импульса в технике (ракета, 

водомёт и другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой 

холодильник, кондиционер, технологии получения современных материалов, в том числе 

наноматериалов, и нанотехнологии, электростатическая защита, заземление 

электроприборов, ксерокс, струйный принтер, электронагревательные приборы, 

электроосветительные приборы, гальваника. 

 

11 КЛАСС 
 

Раздел 4. Электродинамика 

Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция 
Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной 

индукции. Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов. 

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля 

длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. 

Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с током. 

Сила Ампера, её модуль и направление. 

Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы в однородном 

магнитном поле. Работа силы Лоренца. 

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. 

Электродвижущая сила индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике, 

движущемся поступательно в однородном магнитном поле. 

Правило Ленца. 

Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции.  

Энергия магнитного поля катушки с током. 

Электромагнитное поле. 



Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, 

электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная 

печь. 

Демонстрации 

Опыт Эрстеда.  

Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

Линии индукции магнитного поля. 

Взаимодействие двух проводников с током. 

Сила Ампера. 

Действие силы Лоренца на ионы электролита. 

Явление электромагнитной индукции.  

Правило Ленца. 

Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнитного 

потока. 

Явление самоиндукции. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение магнитного поля катушки с током. 

Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

 

Раздел 5. Колебания и волны 

Тема 1. Механические и электромагнитные колебания 
Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические колебания. 

Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. Математический 

маятник. Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии при 

гармонических колебаниях.  

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном 

колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями. Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном 

контуре. 

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания. 

Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания.  

Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока. 

Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения.  

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования 

электроэнергии в повседневной жизни.  

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, генератор 

переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации 

Исследование параметров колебательной системы (пружинный или математический 

маятник). 

Наблюдение затухающих колебаний. 

Исследование свойств вынужденных колебаний. 

Наблюдение резонанса.  

Свободные электромагнитные колебания. 



Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для 

электромагнитных колебаний. 

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и 

конденсатора. 

Модель линии электропередачи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити и 

массы груза. 

Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединённых конденсатора, 

катушки и резистора. 

Тема 2. Механические и электромагнитные волны 
Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения и 

длина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция 

механических волн. 

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная 

ориентация векторов E, B, V в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных 

волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость 

электромагнитных волн. 

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 

Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, 

антенна, телефон, СВЧ-печь. 

Демонстрации 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Наблюдение отражения и преломления механических волн. 

Наблюдение интерференции и дифракции механических волн. 

Звуковой резонанс. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, 

дифракция, интерференция. 

Тема 3. Оптика 
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч 

света. Точечный источник света.  

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском зеркале.  

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. 

Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения. 

Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая 

сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающих линзах. 

Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. 

Пределы применимости геометрической оптики. 



Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения 

максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных 

когерентных источников. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов 

при падении монохроматического света на дифракционную решётку. 

Поляризация света. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, 

проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная 

решётка, поляроид. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические приборы. 

Полное внутреннее отражение. Модель световода. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдение интерференции света. 

Наблюдение дифракции света. 

Наблюдение дисперсии света.  

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 

Наблюдение поляризации света. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла.  

Исследование свойств изображений в линзах. 

Наблюдение дисперсии света. 

 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности 
Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 

относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип 

относительности Эйнштейна. 

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины. 

Энергия и импульс релятивистской частицы. 

Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя. 

 

Раздел 7. Квантовая физика 

Тема 1. Элементы квантовой оптики 
Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и импульс 

фотона.  

Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А. Г. Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 

Давление света. Опыты П. Н. Лебедева. 

Химическое действие света. 

Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, 

солнечная батарея, светодиод. 

Демонстрации 

Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта.  

Светодиод. 



Солнечная батарея. 

Тема 2. Строение атома 
Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц. Планетарная модель 

атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одного 

уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.  

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Спонтанное и вынужденное излучение.  

Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ 

(спектроскоп), лазер, квантовый компьютер. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 

Определение длины волны лазера. 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Лазер. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Наблюдение линейчатого спектра. 

Тема 3. Атомное ядро 
Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивности. 

Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свойства альфа-, 

бета-, гамма-излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы.  

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд 

ядра. Массовое число ядра. Изотопы.  

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон 

радиоактивного распада. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной энергетики. 

Экологические аспекты ядерной энергетики. 

Элементарные частицы. Открытие позитрона.  

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира. 

Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, 

ядерный реактор, атомная бомба. 

Демонстрации 

Счётчик ионизирующих частиц. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

 

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики 
Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии. 

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение. 

Солнечная система.  

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды, их основные 

характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды главной 

последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной 

последовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд. 



Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы 

галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория 

Большого взрыва. Реликтовое излучение. 

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.  

Нерешённые проблемы астрономии. 

Ученические наблюдения 

Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений для 

определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия 

Северного полушария и яркие звёзды. 

Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути. 

Обобщающее повторение 
Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и этической 

сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии в современной 

научной картине мира, роль физической теории в формировании представлений о 

физической картине мира, место физической картины мира в общем ряду современных 

естественно-научных представлений о природе. 

Межпредметные связи 
Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, 

географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, 

научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, 

косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их 

проекции на оси координат, сложение векторов, производные элементарных функций, 

признаки подобия треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел. 

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в живой 

природе, оптические явления в живой природе, действие радиации на живые организмы. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, механизмы 

образования кристаллической решётки, спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной 

поверхности, предсказание землетрясений. 

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, 

индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, 

проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования (базовый 

уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» 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; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных в 

области физики и техники; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего 

физической науке; 

5) трудового воспитания: 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с 

физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на 

протяжении всей жизни; 

6) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся 

знаний по физике; 

7) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических 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. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области 

физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

задач физического содержания, применению различных методов познания;  

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных проектов в области физики;  

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; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том 

числе при изучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 
владеть навыками получения информации физического содержания из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации. 



 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план 

выполнения практической работы 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 на себя ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
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; 

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. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для 

уровня 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 общения, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в 10 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели строения 

газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических 

задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

механики, молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское 

движение, строение жидкостей и твёрдых тел, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, повышение давления газа при его 

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

электризация тел, взаимодействие зарядов; 

описывать механическое движение, используя физические величины: координата, путь, 

перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами; 

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия хаотического 

движения молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество теплоты, 

внутренняя энергия, работа газа, коэффициент полезного действия теплового двигателя; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинам; 



описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления 

(процессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, 

напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип 

равноправия инерциальных систем отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию 

строения вещества, газовые законы, связь средней кинетической энергии теплового 

движения молекул с абсолютной температурой, первый закон термодинамики, закон 

сохранения электрического заряда, закон Кулона, при этом различать словесную 

формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области) 

применимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; 

различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых и косвенных измерений, при этом формулировать 

проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из 

предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей 

измерений; 

исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых 

измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические 

законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить 

расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии 

для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-

популярной информации, полученной из различных источников, критически 

анализировать получаемую информацию; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 



работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы. 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей, целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный 

электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, 

химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, 

отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия 

света, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение 

линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, 

электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая 

сила, работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, 

индуктивность катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота 

колебаний в колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических 

электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс 

фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения 

проводников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон 

прямолинейного распространения света, законы отражения света, законы преломления 

света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон 

сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом различать 

словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, 

области) применимости; 



определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, силы 

Ампера и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых и косвенных измерений: при этом формулировать 

проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из 

предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей 

измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: при 

этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические 

законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить 

расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии 

для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-

популярной информации, полученной из различных источников, критически 

анализировать получаемую информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, 

в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

1.1 Физика и методы научного познания  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. МЕХАНИКА 

2.1 Кинематика  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

2.2 Динамика  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

2.3 Законы сохранения в механике  6   1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

Итого по разделу  18   

Раздел 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

3.1 Основы молекулярно-кинетической теории  9    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

3.2 Основы термодинамики  10   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

3.3 
Агрегатные состояния вещества. Фазовые 

переходы 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

Итого по разделу  24   

Раздел 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

4.1 Электростатика  10    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

4.2 
Постоянный электрический ток. Токи в 

различных средах 
 12   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72


Итого по разделу  22   

Резервное время  2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   3   3   

 11 КЛАСС  

№ 

п/п  
Наименование разделов и тем программы  

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  Всего  
Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

Раздел 1. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

1.1 Магнитное поле. Электромагнитная индукция  11   1   3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  11   

Раздел 2. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

2.1 Механические и электромагнитные колебания  9    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

2.2 Механические и электромагнитные волны  5   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

2.3 Оптика  10    3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  24   

Раздел 3. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Основы специальной теории относительности  4   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  4   

Раздел 4. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

4.1 Элементы квантовой оптики  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

4.2 Строение атома  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

4.3 Атомное ядро  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c


Итого по разделу  15   

Раздел 5. ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ И АСТРОФИЗИКИ 

5.1 Элементы астрономии и астрофизики  7   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  7   

Раздел 6. ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 

6.1 Обобщающее повторение  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  4   

Резервное время  3     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4   7   
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 
Дата 

изучения 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 
Всего КР ПР 

1 
Физика — наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c32e2 

2 
Роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в практической деятельности людей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c33e6 

3 
Механическое движение. Относительность механического 

движения. Перемещение, скорость, ускорение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c3508 

4 
Равномерное прямолинейное движение. Стартовая 

диагностическая работа 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c3620 

5 Равноускоренное прямолинейное движение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c372e 

6 Свободное падение. Ускорение свободного падения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c39cc 

7 
Криволинейное движение. Движение материальной точки 

по окружности 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c3ada 

8 
Принцип относительности Галилея. Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон Ньютона 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c3be8 

9 
Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй 

закон Ньютона для материальной точки 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c3be8 

https://m.edsoo.ru/ff0c32e2
https://m.edsoo.ru/ff0c33e6
https://m.edsoo.ru/ff0c3508
https://m.edsoo.ru/ff0c3620
https://m.edsoo.ru/ff0c372e
https://m.edsoo.ru/ff0c39cc
https://m.edsoo.ru/ff0c3ada
https://m.edsoo.ru/ff0c3be8
https://m.edsoo.ru/ff0c3be8


10 Третий закон Ньютона для материальных точек  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c3be8 

11 
Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая 

космическая скорость 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c3d00 

12 Сила упругости. Закон Гука. Вес тела  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c3e18 

13 
Сила трения. Коэффициент трения. Сила сопротивления 

при движении тела в жидкости или газе 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c3f76 

14 

Поступательное и вращательное движение абсолютно 

твёрдого тела. Момент силы. Плечо силы. Условия 

равновесия твёрдого тела 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c41a6 

15 

Импульс материальной точки, системы материальных 

точек. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c43d6 

16 

Работа и мощность силы. Кинетическая энергия 

материальной  точки. Теорема об изменении кинетической  

энергии 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c4502 

17 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго 

деформированной пружины. Потенциальная энергия тела 

вблизи поверхности Земли 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c461a 

18 

Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы 

непотенциальных сил с изменением механической энергии 

системы тел. Закон сохранения механической энергии 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c478c 

19 

Лабораторная работа «Исследование связи работы силы с 

изменением механической энергии тела на примере 

растяжения резинового жгута» 

 1    1    

20 
Контрольная работа по теме «Кинематика. Динамика. 

Законы сохранения в механике» 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c4b74 

21 
Основные положения молекулярно-кинетической теории. 

Броуновское движение. Диффузия 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c4dc2 

22 Характер движения и взаимодействия частиц вещества.  1      

https://m.edsoo.ru/ff0c3be8
https://m.edsoo.ru/ff0c3d00
https://m.edsoo.ru/ff0c3e18
https://m.edsoo.ru/ff0c3f76
https://m.edsoo.ru/ff0c41a6
https://m.edsoo.ru/ff0c43d6
https://m.edsoo.ru/ff0c4502
https://m.edsoo.ru/ff0c461a
https://m.edsoo.ru/ff0c478c
https://m.edsoo.ru/ff0c4b74
https://m.edsoo.ru/ff0c4dc2


Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел 

23 
Масса молекул. Количество вещества. Постоянная 

Авогадро 
 1      

24 
Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала 

температур Цельсия 
 1      

25 Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c4fde 

26 

Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии движения молекул. Уравнение Менделеева-

Клапейрона 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c511e 

27 
Закон Дальтона. Газовые законы. Промежуточная 

диагностическая работа 
 1      

28 
Лабораторная работа «Исследование зависимости между 

параметрами состояния разреженного газа» 
 1    1    

29 
Изопроцессы в идеальном газе и их графическое 

представление 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c570e 

30 

Внутренняя энергия термодинамической системы и 

способы её изменения. Количество теплоты и работа. 

Внутренняя энергия одноатомного идеального газа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c5952 

31 Виды теплопередачи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c5c36 

32 
Удельная теплоёмкость вещества. Количество теплоты при 

теплопередаче. Адиабатный процесс 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c5c36 

33 
Первый закон термодинамики и его применение к 

изопроцессам 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c5efc 

34 
Необратимость процессов в природе. Второй закон 

термодинамики 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c6230 

35 Принцип действия и КПД тепловой машины  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c600a 

36 Цикл Карно и его КПД  1      

https://m.edsoo.ru/ff0c4fde
https://m.edsoo.ru/ff0c511e
https://m.edsoo.ru/ff0c570e
https://m.edsoo.ru/ff0c5952
https://m.edsoo.ru/ff0c5c36
https://m.edsoo.ru/ff0c5c36
https://m.edsoo.ru/ff0c5efc
https://m.edsoo.ru/ff0c6230
https://m.edsoo.ru/ff0c600a


37 Экологические проблемы теплоэнергетики  1      

38 
Обобщающий урок «Молекулярная физика. Основы 

термодинамики» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c6938 

39 
Контрольная работа по теме «Молекулярная физика. 

Основы термодинамики» 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c6a50 

40 Парообразование и конденсация. Испарение и кипение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c63b6 

41 
Абсолютная и относительная влажность воздуха. 

Насыщенный пар 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c64d8 

42 

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. 

Анизотропия свойств кристаллов. Жидкие кристаллы. 

Современные материалы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c65f0 

43 
Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. 

Сублимация 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c6708 

44 Уравнение теплового баланса  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c6820 

45 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида 

электрических зарядов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c6bcc 

46 
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон 

сохранения электрического заряда 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c6bcc 

47 
Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный 

электрический заряд 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c6ce4 

48 
Напряжённость электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Линии напряжённости 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c6df2 

49 
Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность 

потенциалов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c6f00 

50 
Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Диэлектрическая проницаемость 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c7018 

51 Электроёмкость. Конденсатор  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c7126 

https://m.edsoo.ru/ff0c6938
https://m.edsoo.ru/ff0c6a50
https://m.edsoo.ru/ff0c63b6
https://m.edsoo.ru/ff0c64d8
https://m.edsoo.ru/ff0c65f0
https://m.edsoo.ru/ff0c6708
https://m.edsoo.ru/ff0c6820
https://m.edsoo.ru/ff0c6bcc
https://m.edsoo.ru/ff0c6bcc
https://m.edsoo.ru/ff0c6ce4
https://m.edsoo.ru/ff0c6df2
https://m.edsoo.ru/ff0c6f00
https://m.edsoo.ru/ff0c7018
https://m.edsoo.ru/ff0c7126


52 
Электроёмкость плоского конденсатора. Энергия 

заряженного конденсатора 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c72c0 

53 
Лабораторная работа "Измерение электроёмкости 

конденсатора" 
 1    1    

54 

Принцип действия и применение конденсаторов, 

копировального аппарата, струйного принтера. 

Электростатическая защита. Заземление электроприборов 

 1      

55 

Электрический ток, условия его существования. 

Постоянный ток. Сила тока. Напряжение. Сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи 

 1      

56 

Последовательное, параллельное, смешанное соединение 

проводников. Лабораторная работа «Изучение смешанного 

соединения резисторов» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c74f0 

57 
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-

Ленца 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c7838 

58 

Закон Ома для полной (замкнутой) электрической цепи. 

Короткое замыкание. Лабораторная работа «Измерение 

ЭДС источника тока и его внутреннего сопротивления» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c7ae0 

59 

Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость 

сопротивления металлов от температуры. 

Сверхпроводимость 

 1      

60 
Электрический ток в вакууме. Свойства электронных 

пучков 
 1      

61 

Полупроводники, их собственная и примесная 

проводимость. Свойства p—n-перехода. 

Полупроводниковые приборы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c84ae 

62 
Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. 

Электролитическая диссоциация. Электролиз 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c82ba 

63 
Электрический ток в газах. Самостоятельный и 

несамостоятельный разряд. Молния. Плазма 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c84ae 

64 Электрические приборы и устройства и их практическое  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c72c0
https://m.edsoo.ru/ff0c74f0
https://m.edsoo.ru/ff0c7838
https://m.edsoo.ru/ff0c7ae0
https://m.edsoo.ru/ff0c84ae
https://m.edsoo.ru/ff0c82ba
https://m.edsoo.ru/ff0c84ae


применение. Правила техники безопасности https://m.edsoo.ru/ff0c86fc 

65 Обобщающий урок «Электродинамика»  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c88be 

66 
Контрольная работа по теме «Электростатика. Постоянный 

электрический ток. Токи в различных средах» 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c8a8a 

67 Итоговая диагностическая работа  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c8c56 

68 Резервный урок. Обобщающий урок по темам 10 класса  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c8f6c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   3   3   

https://m.edsoo.ru/ff0c86fc
https://m.edsoo.ru/ff0c88be
https://m.edsoo.ru/ff0c8a8a
https://m.edsoo.ru/ff0c8c56
https://m.edsoo.ru/ff0c8f6c


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 КЛАСС  

№ 

п/п  
Тема урока  

Количество 

часов 

Дата 

изучения  

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

Всего  КР  ПР    

1 

Постоянные магниты и их 

взаимодействие. 

Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции. 

Линии магнитной 

индукции 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c9778 

2 

Магнитное поле 

проводника с током. Опыт 

Эрстеда. Взаимодействие 

проводников с током 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c98fe 

3 

Лабораторная работа 

«Изучение магнитного 

поля катушки с током» 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c98fe 

4 

Действие магнитного поля 

на проводник с током. 

Сила Ампера. 

Лабораторная работа 

«Исследование действия 

постоянного магнита на 

рамку с током» 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c9ac0 

5 

Действие магнитного поля 

на движущуюся 

заряженную частицу. Сила 

Лоренца. Работа силы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c9df4 

https://m.edsoo.ru/ff0c9778
https://m.edsoo.ru/ff0c98fe
https://m.edsoo.ru/ff0c98fe
https://m.edsoo.ru/ff0c9ac0
https://m.edsoo.ru/ff0c9df4


Лоренца 

6 

Электромагнитная 

индукция. Поток вектора 

магнитной индукции. ЭДС 

индукции. Закон 

электромагнитной 

индукции Фарадея 

 1      

7 

Лабораторная работа 

«Исследование явления 

электромагнитной 

индукции» 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ca150 

8 

Индуктивность. Явление 

самоиндукции. ЭДС 

самоиндукции. Энергия 

магнитного поля катушки 

с током. 

Электромагнитное поле 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ca600 

9 

Технические устройства и 

их применение: 

постоянные магниты, 

электромагниты, 

электродвигатель, 

ускорители элементарных 

частиц, индукционная 

печь 

 1      

10 

Обобщающий урок 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cab82 

11 

Контрольная работа по 

теме «Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция» 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cad58 

12 

Свободные механические 

колебания. Гармонические 

колебания. Уравнение 

гармонических колебаний. 

Превращение энергии 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0caf06 

13 

Лабораторная работа 

«Исследование 

зависимости периода 

малых колебаний груза на 

нити от длины нити и 

массы груза» 

 1    1    

14 Колебательный контур.  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ca150
https://m.edsoo.ru/ff0ca600
https://m.edsoo.ru/ff0cab82
https://m.edsoo.ru/ff0cad58
https://m.edsoo.ru/ff0caf06


Свободные 

электромагнитные 

колебания в идеальном 

колебательном контуре. 

Аналогия между 

механическими и 

электромагнитными 

колебаниями 

https://m.edsoo.ru/ff0cb820 

15 

Формула Томсона. Закон 

сохранения энергии в 

идеальном колебательном 

контуре 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cb9c4 

16 

Представление о 

затухающих колебаниях. 

Вынужденные 

механические колебания. 

Резонанс. Вынужденные 

электромагнитные 

колебания 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cbb86 

17 

Переменный ток. 

Синусоидальный 

переменный ток. 

Мощность переменного 

тока. Амплитудное и 

действующее значение 

силы тока и напряжения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cbd34 

18 

Трансформатор. 

Производство, передача и 

потребление 

электрической энергии 

 1      

19 

Устройство и 

практическое применение 

электрического звонка, 

генератора переменного 

тока, линий 

электропередач 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cc324 

20 

Экологические риски при 

производстве 

электроэнергии. Культура 

использования 

электроэнергии в 

повседневной жизни 

 1      

21 

Механические волны, 

условия распространения. 

Период. Скорость 

распространения и длина 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cca54 

https://m.edsoo.ru/ff0cb820
https://m.edsoo.ru/ff0cb9c4
https://m.edsoo.ru/ff0cbb86
https://m.edsoo.ru/ff0cbd34
https://m.edsoo.ru/ff0cc324
https://m.edsoo.ru/ff0cca54


волны. Поперечные и 

продольные волны 

22 

Звук. Скорость звука. 

Громкость звука. Высота 

тона. Тембр звука 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ccc0c 

23 

Электромагнитные волны, 

их свойства и скорость. 

Шкала электромагнитных 

волн 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ccfe0 

24 

Принципы радиосвязи и 

телевидения. Развитие 

средств связи. 

Радиолокация 

 1      

25 
Контрольная работа 

«Колебания и волны» 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cc6f8 

26 

Прямолинейное 

распространение света в 

однородной среде. 

Точечный источник света. 

Луч света 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cd350 

27 

Отражение света. Законы 

отражения света. 

Построение изображений в 

плоском зеркале 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cd4e0 

28 

Преломление света. 

Полное внутреннее 

отражение. Предельный 

угол полного внутреннего 

отражения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cd7f6 

29 

Лабораторная работа 

«Измерение показателя 

преломления стекла» 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cd67a 

30 

Линзы. Построение 

изображений в линзе. 

Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cdd1e 

31 

Лабораторная работа 

«Исследование свойств 

изображений в линзах» 

 1    1    

32 

Дисперсия света. 

Сложный состав белого 

света. Цвет. Лабораторная 

работа «Наблюдение 

дисперсии света» 

 1    1    

33 Интерференция света.  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0ccc0c
https://m.edsoo.ru/ff0ccfe0
https://m.edsoo.ru/ff0cc6f8
https://m.edsoo.ru/ff0cd350
https://m.edsoo.ru/ff0cd4e0
https://m.edsoo.ru/ff0cd7f6
https://m.edsoo.ru/ff0cd67a
https://m.edsoo.ru/ff0cdd1e


Дифракция света. 

Дифракционная решётка 

https://m.edsoo.ru/ff0ced22 

34 
Поперечность световых 

волн. Поляризация света 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cf02e 

35 

Оптические приборы и 

устройства и условия их 

безопасного применения 

 1      

36 

Границы применимости 

классической механики. 

Постулаты специальной 

теории относительности 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cf862 

37 

Относительность 

одновременности. 

Замедление времени и 

сокращение длины 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cfa42 

38 

Энергия и импульс 

релятивистской частицы. 

Связь массы с энергией и 

импульсом. Энергия покоя 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cfc68 

39 

Контрольная работа 

«Оптика. Основы 

специальной теории 

относительности» 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cf6f0 

40 
Фотоны. Формула Планка. 

Энергия и импульс фотона 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cfe16 

41 

Открытие и исследование 

фотоэффекта. Опыты А. Г. 

Столетова 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0cffc4 

42 

Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. «Красная 

граница» фотоэффекта 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d015e 

43 

Давление света. Опыты П. 

Н. Лебедева. Химическое 

действие света 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d04a6 

44 

Технические устройства и 

практическое применение: 

фотоэлемент, фотодатчик, 

солнечная батарея, 

светодиод 

 1      

45 

Решение задач по теме 

«Элементы квантовой 

оптики» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d0302 

46 
Модель атома Томсона. 

Опыты Резерфорда по 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d091a 

https://m.edsoo.ru/ff0ced22
https://m.edsoo.ru/ff0cf02e
https://m.edsoo.ru/ff0cf862
https://m.edsoo.ru/ff0cfa42
https://m.edsoo.ru/ff0cfc68
https://m.edsoo.ru/ff0cf6f0
https://m.edsoo.ru/ff0cfe16
https://m.edsoo.ru/ff0cffc4
https://m.edsoo.ru/ff0d015e
https://m.edsoo.ru/ff0d04a6
https://m.edsoo.ru/ff0d0302
https://m.edsoo.ru/ff0d091a


рассеянию α-частиц. 

Планетарная модель атома 

47 Постулаты Бора  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d0afa 

48 

Излучение и поглощение 

фотонов при переходе 

атома с одного уровня 

энергии на другой. Виды 

спектров 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d0afa 

49 

Волновые свойства 

частиц. Волны де Бройля. 

Корпускулярно-волновой 

дуализм. Спонтанное и 

вынужденное излучение 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d0ca8 

50 

Открытие 

радиоактивности. Опыты 

Резерфорда по 

определению состава 

радиоактивного излучения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d0fd2 

51 

Свойства альфа-, бета-, 

гамма-излучения. Влияние 

радиоактивности на живые 

организмы 

 1      

52 

Открытие протона и 

нейтрона. Изотопы. 

Альфа-распад. 

Электронный и 

позитронный бета-распад. 

Гамма-излучение 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d1162 

53 

Энергия связи нуклонов в 

ядре. Ядерные реакции. 

Ядерный реактор. 

Проблемы, перспективы, 

экологические аспекты 

ядерной энергетики 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d1356 

54 

Элементарные частицы. 

Открытие позитрона. 

Методы наблюдения и 

регистрации элементарных 

частиц. Круглый стол 

«Фундаментальные 

взаимодействия. Единство 

физической картины 

мира» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d0e38 

55 Вид звёздного неба.  1      

https://m.edsoo.ru/ff0d0afa
https://m.edsoo.ru/ff0d0afa
https://m.edsoo.ru/ff0d0ca8
https://m.edsoo.ru/ff0d0fd2
https://m.edsoo.ru/ff0d1162
https://m.edsoo.ru/ff0d1356
https://m.edsoo.ru/ff0d0e38


Созвездия, яркие звёзды, 

планеты, их видимое 

движение. Солнечная 

система 

56 

Солнце. Солнечная 

активность. Источник 

энергии Солнца и звёзд 

 1      

57 

Звёзды, их основные 

характеристики. Звёзды 

главной 

последовательности. 

Внутреннее строение 

звёзд. Современные 

представления о 

происхождении и 

эволюции Солнца и звёзд 

 1      

58 

Млечный Путь — наша 

Галактика. Положение и 

движение Солнца в 

Галактике. Галактики. 

Чёрные дыры в ядрах 

галактик 

 1      

59 

Вселенная. Разбегание 

галактик. Теория 

Большого взрыва. 

Реликтовое излучение. 

Метагалактика 

 1      

60 
Нерешенные проблемы 

астрономии 
 1      

61 

Контрольная работа 

«Элементы астрономии и 

астрофизики» 

 1   1     

62 

Обобщающий урок. Роль 

физики и астрономии в 

экономической, 

технологической, 

социальной и этической 

сферах деятельности 

человека 

 1      

63 

Обобщающий урок. Роль и 

место физики и 

астрономии в современной 

научной картине мира 

 1      

64 
Обобщающий урок. Роль 

физической теории в 
 1      



формировании 

представлений о 

физической картине мира 

65 

Обобщающий урок. Место 

физической картины мира 

в общем ряду 

современных естественно-

научных представлений о 

природе 

 1      

66 

Резервный урок. 

Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция 

 1      

67 

Резервный урок. Оптика. 

Основы специальной 

теории относительности 

 1      

68 

Резерный урок. Квантовая 

физика. Элементы 

астрономии и астрофизики 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d1784 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   4   7   

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «Физика. Углублённый уровень» для 

обучающихся 10 – 11 классов. 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по физике на уровне среднего общего образования разработана на основе 

положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС СОО, а также с учётом федеральной рабочей программы 

воспитания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные 

программы. 

Программа по физике определяет обязательное предметное содержание, устанавливает 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. Программа по физике даёт представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Физика» на углублённом уровне.  

Изучение курса физики углублённого уровня позволяет реализовать задачи 

профессиональной ориентации, направлено на создание условий для проявления своих 

интеллектуальных и творческих способностей каждым обучающимся, которые 

необходимы для продолжения образования в организациях профессионального 

образования по различным физико-техническим и инженерным специальностям. 

В программе по физике определяются планируемые результаты освоения курса физики 

на уровне среднего общего образования: личностные, метапредметные, предметные (на 

https://m.edsoo.ru/ff0d1784


углублённом уровне). Научно-методологической основой для разработки требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших 

программу по физике на уровне среднего общего образования на углублённом уровне, 

является системно-деятельностный подход. 

Программа по физике включает: 

планируемые результаты освоения курса физики на углублённом уровне, в том числе 

предметные результаты по годам обучения; 

содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения. 

Программа по физике имеет примерный характер и может быть использована учителями 

физики для составления своих рабочих программ. 

Программа по физике не сковывает творческую инициативу учителей и предоставляет 

возможности для реализации различных методических подходов к преподаванию физики 

на углублённом уровне при условии сохранения обязательной части содержания курса.  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, 

изучаемых химией, биологией, физической географией и астрономией. Использование и 

активное применение физических знаний определило характер и бурное развитие 

разнообразных технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения 

новых материалов с заданными свойствами. Изучение физики вносит основной вклад в 

формирование естественно-научной картины мира обучающегося, в формирование 

умений применять научный метод познания при выполнении ими учебных 

исследований.  

В основу курса физики на уровне среднего общего образования положен ряд идей, 

которые можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он 

содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и 

современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг 

физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о 

структурных уровнях материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, 

а также с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики углублённого уровня предполагает 

знакомство с широким кругом технических и технологических приложений изученных 

теорий и законов. При этом рассматриваются на уровне общих представлений и 

современные технические устройства, и технологии.  

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, 

посвящённых экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием 

техники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования 

и экологической безопасности.  

Освоение содержания программы по физике должно быть построено на принципах 

системно-деятельностного подхода. Для физики реализация этих принципов базируется 

на использовании самостоятельного эксперимента как постоянно действующего фактора 

учебного процесса. Для углублённого уровня – это система самостоятельного 



ученического эксперимента, включающего фронтальные ученические опыты при 

изучении нового материала, лабораторные работы и работы практикума. При этом 

возможны два способа реализации физического практикума. В первом случае практикум 

проводится либо в конце 10 и 11 классов, либо после первого и второго полугодий в 

каждом из этих классов. Второй способ – это интеграция работ практикума в систему 

лабораторных работ, которые проводятся в процессе изучения раздела (темы). При этом 

под работами практикума понимается самостоятельное исследование, которое 

проводится по руководству свёрнутого, обобщённого вида без пошаговой инструкции.  

В программе по физике система ученического эксперимента, лабораторных работ и 

практикума представлена единым перечнем. Выбор тематики для этих видов 

ученических практических работ осуществляется участниками образовательного 

процесса исходя из особенностей поурочного планирования и оснащения кабинета 

физики. При этом обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить 

прямые и косвенные измерения, исследования зависимостей физических величин и 

постановку опытов по проверке предложенных гипотез.  

Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом для 

расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной и неявно заданной 

физической моделью, позволяющие применять изученные законы и закономерности как 

из одного раздела курса, так и интегрируя применение знаний из разных разделов. Для 

качественных задач приоритетом являются задания на объяснение/предсказание 

протекания физических явлений и процессов в окружающей жизни, требующие выбора 

физической модели для ситуации практико-ориентированного характера.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому обеспечению 

учебного процесса курс физики углублённого уровня на уровне среднего общего 

образования должен изучаться в условиях предметного кабинета. В кабинете физики 

должно быть необходимое лабораторное оборудование для выполнения указанных в 

программе по физике ученических опытов, лабораторных работ и работ практикума, а 

также демонстрационное оборудование.  

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом 

минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по 

физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, 

эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений. 

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в виде 

тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух 

обучающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть 

построены на комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также 

компьютерных измерительных систем в виде цифровых лабораторий. 

Основными целями изучения физики в общем образовании являются: 

формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи 

и фундаментальных законов физики; 

формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и 

научных доказательств; 



формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий; 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 

связанных с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе изучения 

курса физики на уровне среднего общего образования: 

приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и 

элементы астрофизики; 

формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических 

явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, 

задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели, адекватной 

условиям задачи, в том числе задач инженерного характера; 

понимание физических основ и принципов действия технических устройств и 

технологических процессов, их влияния на окружающую среду; 

овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности 

полученного результата; 

создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой 

деятельности;  

развитие интереса к сферам профессиональной деятельности, связанной с физикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО углублённый уровень изучения учебного 

предмета «Физика» на уровне среднего общего образования выбирается обучающимися, 

планирующими продолжение образования по специальностям физико-технического 

профиля.  

На изучение физики (углублённый уровень) на уровне среднего общего образования 

отводится 340 часов: в 10 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе – 170 часов 

(5 часов в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работ 

является рекомендованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и 

опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

10 КЛАСС 
 

Раздел 1. Научный метод познания природы. 
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания и методы 

исследования физических явлений.  

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Наблюдение и эксперимент в 

физике.  

Способы измерения физических величин (аналоговые и цифровые измерительные 

приборы, компьютерные датчиковые системы). 

Погрешности измерений физических величин (абсолютная и относительная).  

Моделирование физических явлений и процессов (материальная точка, абсолютно 

твёрдое тело, идеальная жидкость, идеальный газ, точечный заряд). Гипотеза. 

Физический закон, границы его применимости. Физическая теория.  



Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Измерение силы тока и напряжения в цепи постоянного тока при помощи аналоговых и 

цифровых измерительных приборов. 

Знакомство с цифровой лабораторией по физике. Примеры измерения физических 

величин при помощи компьютерных датчиков. 

Раздел 2. Механика. 

Тема 1. Кинематика. 
Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта. 

Прямая и обратная задачи механики. 

Радиус-вектор материальной точки, его проекции на оси системы координат. Траектория. 

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение 

материальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и 

сложение скоростей. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Зависимость координат, 

скорости, ускорения и пути материальной точки от времени и их графики. 

Свободное падение. Ускорение свободного падения. Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту. Зависимость координат, скорости и ускорения материальной точки от 

времени и их графики. 

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности. Угловая и 

линейная скорость. Период и частота обращения. Центростремительное (нормальное), 

касательное (тангенциальное) и полное ускорение материальной точки. 

Технические устройства и технологические процессы: спидометр, движение снарядов, 

цепные, шестерёнчатые и ремённые передачи, скоростные лифты. 

Демонстрации. 
Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движения. 

Способы исследования движений. 

Иллюстрация предельного перехода и измерение мгновенной скорости. 

Преобразование движений с использованием механизмов. 

Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве. 

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизонтально.  

Направление скорости при движении по окружности. 

Преобразование угловой скорости в редукторе. 

Сравнение путей, траекторий, скоростей движения одного и того же тела в разных 

системах отсчёта. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости.  

Измерение ускорения при прямолинейном равноускоренном движении по наклонной 

плоскости. 

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении.  

Измерение ускорения свободного падения (рекомендовано использование цифровой 

лаборатории).  

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. Проверка гипотезы о прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела.  

Изучение движения тела по окружности с постоянной по модулю скоростью.  

Исследование зависимости периода обращения конического маятника от его параметров. 



Тема 2. Динамика. 
Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. Принцип относительности 

Галилея. Неинерциальные системы отсчёта (определение, примеры). 

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. 

Второй закон Ньютона для материальной точки.  

Третий закон Ньютона для материальных точек. 

Закон всемирного тяготения. Эквивалентность гравитационной и инертной массы. 

Сила тяжести. Зависимость ускорения свободного падения от высоты над поверхностью 

планеты и от географической широты. Движение небесных тел и их спутников. Законы 

Кеплера. Первая космическая скорость. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Вес тела, движущегося с ускорением. 

Сила трения. Сухое трение. Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент 

трения. Сила сопротивления при движении тела в жидкости или газе, её зависимость от 

скорости относительного движения. 

Давление. Гидростатическое давление. Сила Архимеда. 

Технические устройства и технологические процессы: подшипники, движение 

искусственных спутников. 

Демонстрации. 
Наблюдение движения тел в инерциальных и неинерциальных системах отсчёта.  

Принцип относительности.  

Качение двух цилиндров или шаров разной массы с одинаковым ускорением 

относительно неинерциальной системы отсчёта. 

Сравнение равнодействующей приложенных к телу сил с произведением массы тела на 

его ускорение в инерциальной системе отсчёта. 

Равенство сил, возникающих в результате взаимодействия тел. 

Измерение масс по взаимодействию. 

Невесомость. 

Вес тела при ускоренном подъёме и падении. 

Центробежные механизмы. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  
Измерение равнодействующей сил при движении бруска по наклонной плоскости. 

Проверка гипотезы о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости 

на заданное расстояние от его массы.  

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и резиновом образце, 

от их деформации. 

Изучение движения системы тел, связанных нитью, перекинутой через лёгкий блок. 

Измерение коэффициента трения по величине углового коэффициента зависимости 

Fтр(N).  

Исследование движения бруска по наклонной плоскости с переменным коэффициентом 

трения. 

Изучение движения груза на валу с трением.  

Тема 3. Статика твёрдого тела. 
Абсолютно твёрдое тело. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. 

Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Сложение сил, приложенных к 

твёрдому телу. Центр тяжести тела. 

Условия равновесия твёрдого тела. 



Устойчивое, неустойчивое, безразличное равновесие. 

Технические устройства и технологические процессы: кронштейн, строительный кран, 

решётчатые конструкции. 

Демонстрации. 
Условия равновесия. 

Виды равновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  
Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения.  

Конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости.  

Изучение устойчивости твёрдого тела, имеющего площадь опоры.  

Тема 4. Законы сохранения в механике. 
Импульс материальной точки, системы материальных точек. Центр масс системы 

материальных точек. Теорема о движении центра масс. 

Импульс силы и изменение импульса тела.  

Закон сохранения импульса.  

Реактивное движение. 

Момент импульса материальной точки. Представление о сохранении момента импульса в 

центральных полях. 

Работа силы на малом и на конечном перемещении. Графическое представление работы 

силы.  

Мощность силы.  

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии 

материальной точки.  

Потенциальные и непотенциальные силы. Потенциальная энергия. Потенциальная 

энергия упруго деформированной пружины. Потенциальная энергия тела в однородном 

гравитационном поле. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле однородного 

шара (внутри и вне шара). Вторая космическая скорость. Третья космическая скорость.  

Связь работы непотенциальных сил с изменением механической энергии системы тел. 

Закон сохранения механической энергии.  

Упругие и неупругие столкновения.  

Уравнение Бернулли для идеальной жидкости как следствие закона сохранения 

механической энергии. 

Технические устройства и технологические процессы: движение ракет, водомёт, копёр, 

пружинный пистолет, гироскоп, фигурное катание на коньках. 

Демонстрации. 
Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Измерение мощности силы. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Взаимные превращения кинетической и потенциальной энергий при действии на тело 

силы тяжести и силы упругости. 

Сохранение энергии при свободном падении. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  
Измерение импульса тела по тормозному пути.  

Измерение силы тяги, скорости модели электромобиля и мощности силы тяги.  

Сравнение изменения импульса тела с импульсом силы. 

Исследование сохранения импульса при упругом взаимодействии. 



Измерение кинетической энергии тела по тормозному пути. 

Сравнение изменения потенциальной энергии пружины с работой силы трения.  

Определение работы силы трения при движении тела по наклонной плоскости. 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика. 

Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории. 
Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ), их опытное 

обоснование. Диффузия. Броуновское движение. Характер движения и взаимодействия 

частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств 

вещества на основе этих моделей. Масса и размеры молекул (атомов). Количество 

вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и способы её измерения. Шкала температур Цельсия.  

Модель идеального газа в молекулярно-кинетической теории: частицы газа движутся 

хаотически и не взаимодействуют друг с другом. 

Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Абсолютная температура (шкала 

температур Кельвина). Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным 

количеством вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, 

изобара. 

Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового 

движения молекул идеального газа (основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории идеального газа). 

Связь абсолютной температуры термодинамической системы со средней кинетической 

энергией поступательного теплового движения её частиц. 

Технические устройства и технологические процессы: термометр, барометр, получение 

наноматериалов. 

Демонстрации. 
Модели движения частиц вещества. 

Модель броуновского движения. 

Видеоролик с записью реального броуновского движения. 

Диффузия жидкостей. 

Модель опыта Штерна. 

Притяжение молекул. 

Модели кристаллических решёток. 

Наблюдение и исследование изопроцессов. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  
Исследование процесса установления теплового равновесия при теплообмене между 

горячей и холодной водой. 

Изучение изотермического процесса (рекомендовано использование цифровой 

лаборатории). 

Изучение изохорного процесса. 

Изучение изобарного процесса. 

Проверка уравнения состояния. 

Тема 2. Термодинамика. Тепловые машины. 
Термодинамическая (ТД) система. Задание внешних условий для термодинамической 

системы. Внешние и внутренние параметры. Параметры термодинамической системы 

как средние значения величин, описывающих её состояние на микроскопическом уровне. 

Нулевое начало термодинамики. Самопроизвольная релаксация термодинамической 

системы к тепловому равновесию.  



Модель идеального газа в термодинамике – система уравнений: уравнение Менделеева–

Клапейрона и выражение для внутренней энергии. Условия применимости этой модели: 

низкая концентрация частиц, высокие температуры. Выражение для внутренней энергии 

одноатомного идеального газа. 

Квазистатические и нестатические процессы. 

Элементарная работа в термодинамике. Вычисление работы по графику процесса на pV-

диаграмме. 

Теплопередача как способ изменения внутренней энергии термодинамической системы 

без совершения работы. Конвекция, теплопроводность, излучение. 

Количество теплоты. Теплоёмкость тела. Удельная и молярная теплоёмкости вещества. 

Уравнение Майера. Удельная теплота сгорания топлива. Расчёт количества теплоты при 

теплопередаче. Понятие об адиабатном процессе.  

Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. Количество теплоты и работа как 

меры изменения внутренней энергии термодинамической системы. 

Второй закон термодинамики для равновесных процессов: через заданное равновесное 

состояние термодинамической системы проходит единственная адиабата. Абсолютная 

температура.  

Второй закон термодинамики для неравновесных процессов: невозможно передать 

теплоту от более холодного тела к более нагретому без компенсации (Клаузиус). 

Необратимость природных процессов. 

Принципы действия тепловых машин. КПД.  

Максимальное значение КПД. Цикл Карно. 

Экологические аспекты использования тепловых двигателей. Тепловое загрязнение 

окружающей среды.  

Технические устройства и технологические процессы: холодильник, кондиционер, 

дизельный и карбюраторный двигатели, паровая турбина, получение сверхнизких 

температур, утилизация «тепловых» отходов с использованием теплового насоса, 

утилизация биоорганического топлива для выработки «тепловой» и электроэнергии. 

Демонстрации.  
Изменение температуры при адиабатическом расширении.  

Воздушное огниво.  

Сравнение удельных теплоёмкостей веществ.  

Способы изменения внутренней энергии.  

Исследование адиабатного процесса. 

Компьютерные модели тепловых двигателей. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  
Измерение удельной теплоёмкости. 

Исследование процесса остывания вещества. 

Исследование адиабатного процесса. 

Изучение взаимосвязи энергии межмолекулярного взаимодействия и температуры 

кипения жидкостей.  

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы.  
Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Удельная теплота 

парообразования. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Качественная зависимость плотности и давления 

насыщенного пара от температуры, их независимость от объёма насыщенного пара. 

Зависимость температуры кипения от давления в жидкости. 



Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность.  

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Сублимация. 

Деформации твёрдого тела. Растяжение и сжатие. Сдвиг. Модуль Юнга. Предел упругих 

деформаций. 

Тепловое расширение жидкостей и твёрдых тел, объёмное и линейное расширение. 

Ангармонизм тепловых колебаний частиц вещества как причина теплового расширения 

тел (на качественном уровне). 

Преобразование энергии в фазовых переходах.  

Уравнение теплового баланса. 

Поверхностное натяжение. Коэффициент поверхностного натяжения. Капиллярные 

явления. Давление под искривлённой поверхностью жидкости. Формула Лапласа. 

Технические устройства и технологические процессы: жидкие кристаллы, современные 

материалы. 

Демонстрации. 
Тепловое расширение. 

Свойства насыщенных паров. 

Кипение. Кипение при пониженном давлении. 

Измерение силы поверхностного натяжения. 

Опыты с мыльными плёнками. 

Смачивание. 

Капиллярные явления. 

Модели неньютоновской жидкости. 

Способы измерения влажности. 

Исследование нагревания и плавления кристаллического вещества. 

Виды деформаций. 

Наблюдение малых деформаций. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  
Изучение закономерностей испарения жидкостей.  

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Изучение свойств насыщенных паров. 

Измерение абсолютной влажности воздуха и оценка массы паров в помещении. 

Измерение коэффициента поверхностного натяжения. 

Измерение модуля Юнга. 

Исследование зависимости деформации резинового образца от приложенной к нему 

силы. 

Раздел 4. Электродинамика. 

Тема 1. Электрическое поле. 
Электризация тел и её проявления. Электрический заряд. Два вида электрических 

зарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Взаимодействие зарядов. Точечные заряды. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Его действие на электрические заряды. 

Напряжённость электрического поля. Пробный заряд. Линии напряжённости 

электрического поля. Однородное электрическое поле.  

Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов и напряжение. 

Потенциальная энергия заряда в электростатическом поле. Потенциал 



электростатического поля. Связь напряжённости поля и разности потенциалов для 

электростатического поля (как однородного, так и неоднородного). 

Принцип суперпозиции электрических полей. 

Поле точечного заряда. Поле равномерно заряженной сферы. Поле равномерно 

заряженного по объёму шара. Поле равномерно заряженной бесконечной плоскости. 

Картины линий напряжённости этих полей и эквипотенциальных поверхностей.  

Проводники в электростатическом поле. Условие равновесия зарядов. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость вещества. 

Конденсатор. Электроёмкость конденсатора. Электроёмкость плоского конденсатора.  

Параллельное соединение конденсаторов. Последовательное соединение конденсаторов. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Движение заряженной частицы в однородном электрическом поле. 

Технические устройства и технологические процессы: электроскоп, электрометр, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсаторы, генератор Ван 

де Граафа. 

Демонстрации. 
Устройство и принцип действия электрометра.  

Электрическое поле заряженных шариков. 

Электрическое поле двух заряженных пластин.  

Модель электростатического генератора (Ван де Граафа).  

Проводники в электрическом поле.  

Электростатическая защита.  

Устройство и действие конденсатора постоянной и переменной ёмкости.  

Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния 

между ними и диэлектрической проницаемости.  

Энергия электрического поля заряженного конденсатора.  

Зарядка и разрядка конденсатора через резистор. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  
Оценка сил взаимодействия заряженных тел.  

Наблюдение превращения энергии заряженного конденсатора в энергию излучения 

светодиода.  

Изучение протекания тока в цепи, содержащей конденсатор. 

Распределение разности потенциалов (напряжения) при последовательном соединении 

конденсаторов.  

Исследование разряда конденсатора через резистор. 

Тема 2. Постоянный электрический ток. 
Сила тока. Постоянный ток. 

Условия существования постоянного электрического тока. Источники тока. Напряжение 

U и ЭДС ℰ. 

Закон Ома для участка цепи. 

Электрическое сопротивление. Зависимость сопротивления однородного проводника от 

его длины и площади поперечного сечения. Удельное сопротивление вещества. 

Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников. Расчёт 

разветвлённых электрических цепей. Правила Кирхгофа. 

Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. 

Мощность электрического тока. Тепловая мощность, выделяемая на резисторе.  



ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной (замкнутой) 

электрической цепи. Мощность источника тока. Короткое замыкание. 

Конденсатор в цепи постоянного тока. 

Технические устройства и технологические процессы: амперметр, вольтметр, реостат, 

счётчик электрической энергии.  

Демонстрации. 
Измерение силы тока и напряжения. 

Исследование зависимости силы тока от напряжения для резистора, лампы накаливания 

и светодиода. 

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

Исследование зависимости силы тока от сопротивления при постоянном напряжении. 

Прямое измерение ЭДС. Короткое замыкание гальванического элемента и оценка 

внутреннего сопротивления. 

Способы соединения источников тока, ЭДС батарей. 

Исследование разности потенциалов между полюсами источника тока от силы тока в 

цепи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  
Исследование смешанного соединения резисторов. 

Измерение удельного сопротивления проводников. 

Исследование зависимости силы тока от напряжения для лампы накаливания. 

Увеличение предела измерения амперметра (вольтметра). 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Исследование зависимости ЭДС гальванического элемента от времени при коротком 

замыкании.  

Исследование разности потенциалов между полюсами источника тока от силы тока в 

цепи. 

Исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока. 

Тема 3. Токи в различных средах. 
Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость твёрдых 

металлов. Зависимость сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость.  

Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства 

p–n-перехода. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в электролитах. Электролитическая диссоциация. Электролиз. 

Законы Фарадея для электролиза. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Различные 

типы самостоятельного разряда. Молния. Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: газоразрядные лампы, электронно-

лучевая трубка, полупроводниковые приборы: диод, транзистор, фотодиод, светодиод, 

гальваника, рафинирование меди, выплавка алюминия, электронная микроскопия. 

Демонстрации. 
Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

Проводимость электролитов. 

Законы электролиза Фарадея. 

Искровой разряд и проводимость воздуха. 

Сравнение проводимости металлов и полупроводников. 



Односторонняя проводимость диода. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  
Наблюдение электролиза. 

Измерение заряда одновалентного иона. 

Исследование зависимости сопротивления терморезистора от температуры. 

Снятие вольт-амперной характеристики диода. 

Физический практикум. 
Способы измерения физических величин с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов и компьютерных датчиковых систем. Абсолютные и 

относительные погрешности измерений физических величин. Оценка границ 

погрешностей.  

Проведение косвенных измерений, исследований зависимостей физических величин, 

проверка предложенных гипотез (выбор из работ, описанных в тематических разделах 

«Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум»). 

Межпредметные связи. 

Изучение курса физики углублённого уровня в 10 классе осуществляется с учётом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, 

географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: 

явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, модель, измерение, погрешности измерений, 

измерительные приборы, цифровая лаборатория. 

Математика: решение системы уравнений. Линейная функция, парабола, гипербола, их 

графики и свойства. Тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, 

основное тригонометрическое тождество. Векторы и их проекции на оси координат, 

сложение векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен 

живых организмов, тепловое загрязнение окружающей среды, утилизация 

биоорганического топлива для выработки «тепловой» и электроэнергии, поверхностное 

натяжение и капиллярные явления в природе, электрические явления в живой природе. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, 

молярная масса, получение наноматериалов, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей 

и газов, жидкие кристаллы, электрические свойства металлов, электролитическая 

диссоциация, гальваника, электронная микроскопия. 

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт сухого и 

жидкого трения в технике, статические конструкции (кронштейн, решётчатые 

конструкции), использование законов сохранения механики в технике (гироскоп, 

водомёт и другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой 

холодильник, кондиционер, технологии получения современных материалов, в том числе 

наноматериалов, и нанотехнологии, электростатическая защита, заземление 

электроприборов, газоразрядные лампы, полупроводниковые приборы, гальваника. 
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Раздел 4. Электродинамика. 

Тема 4. Магнитное поле. 



Взаимодействие постоянных магнитов и проводников с током. Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной 

индукции.  

Магнитное поле проводника с током (прямого проводника, катушки и кругового витка). 

Опыт Эрстеда. 

Сила Ампера, её направление и модуль. 

Сила Лоренца, её направление и модуль. Движение заряженной частицы в однородном 

магнитном поле. Работа силы Лоренца. 

Магнитное поле в веществе. Ферромагнетики, пара- и диамагнетики. 

Технические устройства и технологические процессы: применение постоянных 

магнитов, электромагнитов, тестер-мультиметр, электродвигатель Якоби, ускорители 

элементарных частиц. 

Демонстрации. 
Картина линий индукции магнитного поля полосового и подковообразного постоянных 

магнитов.  

Картина линий магнитной индукции поля длинного прямого проводника и замкнутого 

кольцевого проводника, катушки с током. 

Взаимодействие двух проводников с током. 

Сила Ампера. 

Действие силы Лоренца на ионы электролита. 

Наблюдение движения пучка электронов в магнитном поле. 

Принцип действия электроизмерительного прибора магнитоэлектрической системы.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  
Исследование магнитного поля постоянных магнитов. 

Исследование свойств ферромагнетиков. 

Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. 

Измерение силы Ампера. 

Изучение зависимости силы Ампера от силы тока.  

Определение магнитной индукции на основе измерения силы Ампера. 

Тема 5. Электромагнитная индукция. 
Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. ЭДС 

индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. 

Токи Фуко. 

ЭДС индукции в проводнике, движущемся в однородном магнитном поле. 

Правило Ленца. 

Индуктивность. Катушка индуктивности в цепи постоянного тока. Явление 

самоиндукции. ЭДС самоиндукции.  

Энергия магнитного поля катушки с током. 

Электромагнитное поле. 

Технические устройства и технологические процессы: индукционная печь, соленоид, 

защита от электризации тел при движении в магнитном поле Земли. 

Демонстрации. 
Наблюдение явления электромагнитной индукции. 

Исследование зависимости ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Правило Ленца. 

Падение магнита в алюминиевой (медной) трубе. 

Явление самоиндукции. 



Исследование зависимости ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока в цепи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  
Исследование явления электромагнитной индукции.  

Определение индукции вихревого магнитного поля. 

Исследование явления самоиндукции. 

Сборка модели электромагнитного генератора. 

Раздел 5. Колебания и волны. 

Тема 1. Механические колебания. 
Колебательная система. Свободные колебания. 

Гармонические колебания. Кинематическое и динамическое описание. Энергетическое 

описание (закон сохранения механической энергии). Вывод динамического описания 

гармонических колебаний из их энергетического и кинематического описания.  

Амплитуда и фаза колебаний. Связь амплитуды колебаний исходной величины с 

амплитудами колебаний её скорости и ускорения. 

Период и частота колебаний. Период малых свободных колебаний математического 

маятника. Период свободных колебаний пружинного маятника.  

Понятие о затухающих колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Резонансная 

кривая. Влияние затухания на вид резонансной кривой. Автоколебания. 

Технические устройства и технологические процессы: метроном, часы, качели, 

музыкальные инструменты, сейсмограф. 

Демонстрации. 
Запись колебательного движения. 

Наблюдение независимости периода малых колебаний груза на нити от амплитуды.  

Исследование затухающих колебаний и зависимости периода свободных колебаний от 

сопротивления.  

Исследование колебаний груза на массивной пружине с целью формирования 

представлений об идеальной модели пружинного маятника. 

Закон сохранения энергии при колебаниях груза на пружине. 

Исследование вынужденных колебаний. 

Наблюдение резонанса.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  
Измерение периода свободных колебаний нитяного и пружинного маятников. 

Изучение законов движения тела в ходе колебаний на упругом подвесе.  

Изучение движения нитяного маятника. 

Преобразование энергии в пружинном маятнике. 

Исследование убывания амплитуды затухающих колебаний. 

Исследование вынужденных колебаний. 

Тема 2. Электромагнитные колебания. 
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном 

колебательном контуре. Формула Томсона. Связь амплитуды заряда конденсатора с 

амплитудой силы тока в колебательном контуре. 

Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре. 

Затухающие электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания.  

Переменный ток. Мощность переменного тока. Амплитудное и действующее значение 

силы тока и напряжения при различной форме зависимости переменного тока от 

времени. 



Синусоидальный переменный ток. Резистор, конденсатор и катушка индуктивности в 

цепи синусоидального переменного тока. Резонанс токов. Резонанс напряжений. 

Идеальный трансформатор. Производство, передача и потребление электрической 

энергии.  

Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования 

электроэнергии в повседневной жизни.  

Технические устройства и технологические процессы: электрический звонок, генератор 

переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации. 
Свободные электромагнитные колебания. 

Зависимость частоты свободных колебаний от индуктивности и ёмкости контура. 

Осциллограммы электромагнитных колебаний. 

Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. 

Модель электромагнитного генератора. 

Вынужденные синусоидальные колебания. 

Резистор, катушка индуктивности и конденсатор в цепи переменного тока. 

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и 

конденсатора. 

Устройство и принцип действия трансформатора. 

Модель линии электропередачи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  
Изучение трансформатора. 

Исследование переменного тока через последовательно соединённые конденсатор, 

катушку и резистор.  

Наблюдение электромагнитного резонанса.  

Исследование работы источников света в цепи переменного тока.  

Тема 3. Механические и электромагнитные волны. 
Механические волны, условия их распространения. Поперечные и продольные волны. 

Период, скорость распространения и длина волны. Свойства механических волн: 

отражение, преломление, интерференция и дифракция.  

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука. 

Шумовое загрязнение окружающей среды. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная 

ориентация векторов в электромагнитной волне. 

Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, 

интерференция и дифракция.  

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 

Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, радар, 

радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, ультразвуковая диагностика в 

технике и медицине. 

Демонстрации. 
Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Зависимость длины волны от частоты колебаний. 

Наблюдение отражения и преломления механических волн. 



Наблюдение интерференции и дифракции механических волн. 

Акустический резонанс. 

Свойства ультразвука и его применение. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, 

дифракция, интерференция. 

Обнаружение инфракрасного и ультрафиолетового излучений. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  
Изучение параметров звуковой волны. 

Изучение распространения звуковых волн в замкнутом пространстве. 

Тема 4. Оптика. 
Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч света. Точечный 

источник света.  

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском зеркале. 

Сферические зеркала. 

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. 

Относительный показатель преломления. Постоянство частоты света и соотношение 

длин волн при переходе монохроматического света через границу раздела двух 

оптических сред. 

Ход лучей в призме. Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 

Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая 

сила тонкой линзы. Зависимость фокусного расстояния тонкой сферической линзы от её 

геометрии и относительного показателя преломления. 

Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. 

Ход луча, прошедшего линзу под произвольным углом к её главной оптической оси. 

Построение изображений точки и отрезка прямой в собирающих и рассеивающих линзах 

и их системах.  

Оптические приборы. Разрешающая способность. Глаз как оптическая система. 

Пределы применимости геометрической оптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения 

максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух когерентных 

источников. Примеры классических интерференционных схем. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов 

при падении монохроматического света на дифракционную решётку. 

Поляризация света. 

Технические устройства и технологические процессы: очки, лупа, перископ, 

фотоаппарат, микроскоп, проекционный аппарат, просветление оптики, волоконная 

оптика, дифракционная решётка. 

Демонстрации. 
Законы отражения света.  

Исследование преломления света.  

Наблюдение полного внутреннего отражения. Модель световода. 

Исследование хода световых пучков через плоскопараллельную пластину и призму. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдение интерференции света. 



Наблюдение цветов тонких плёнок. 

Наблюдение дифракции света. 

Изучение дифракционной решётки.  

Наблюдение дифракционного спектра. 

Наблюдение дисперсии света.  

Наблюдение поляризации света. 

Применение поляроидов для изучения механических напряжений. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  
Измерение показателя преломления стекла.  

Исследование зависимости фокусного расстояния от вещества (на примере жидких линз). 

Измерение фокусного расстояния рассеивающих линз. 

Получение изображения в системе из плоского зеркала и линзы. 

Получение изображения в системе из двух линз. 

Конструирование телескопических систем.  

Наблюдение дифракции, интерференции и поляризации света. 

Изучение поляризации света, отражённого от поверхности диэлектрика. 

Изучение интерференции лазерного излучения на двух щелях. 

Наблюдение дисперсии. 

Наблюдение и исследование дифракционного спектра. 

Измерение длины световой волны. 

Получение спектра излучения светодиода при помощи дифракционной решётки. 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности. 
Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 

относительности. 

Пространственно-временной интервал. Преобразования Лоренца. Условие причинности. 

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины. 

Энергия и импульс релятивистской частицы. 

Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя. 

Технические устройства и технологические процессы: спутниковые приёмники, 

ускорители заряженных частиц. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Определение импульса и энергии релятивистских частиц (по фотографиям треков 

заряженных частиц в магнитном поле). 

Раздел 7. Квантовая физика. 

Тема 1. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Равновесное тепловое излучение (излучение абсолютно чёрного тела). Закон смещения 

Вина. Гипотеза Планка о квантах. 

Фотоны. Энергия и импульс фотона. 

Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 

Давление света (в частности, давление света на абсолютно поглощающую и абсолютно 

отражающую поверхность). Опыты П. Н. Лебедева. 

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Длина волны де Бройля и размеры области 

локализации движущейся частицы. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 

электронов на кристаллах. 

Специфика измерений в микромире. Соотношения неопределённостей Гейзенберга. 



Технические устройства и технологические процессы: спектрометр, фотоэлемент, 

фотодатчик, туннельный микроскоп, солнечная батарея, светодиод. 

Демонстрации. 
Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта. 

Исследование зависимости сопротивления полупроводников от освещённости. 

Светодиод. 

Солнечная батарея. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 
Исследование фоторезистора. 

Измерение постоянной Планка на основе исследования фотоэффекта. 

Исследование зависимости силы тока через светодиод от напряжения. 

Тема 2. Физика атома. 
Опыты по исследованию строения атома. Планетарная модель атома Резерфорда. 

Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одного уровня 

энергии на другой. 

Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.  

Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазер. 

Технические устройства и технологические процессы: спектральный анализ 

(спектроскоп), лазер, квантовый компьютер. 

Демонстрации. 
Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение линейчатых спектров. 

Устройство и действие счётчика ионизирующих частиц. 

Определение длины волны лазерного излучения. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  
Наблюдение линейчатого спектра. 

Исследование спектра разреженного атомарного водорода и измерение постоянной 

Ридберга. 

Тема 3. Физика атомного ядра и элементарных частиц. 
Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. 

Изотопы. 

Радиоактивность. Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-

излучение. 

Закон радиоактивного распада. Радиоактивные изотопы в природе. Свойства 

ионизирующего излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы. 

Естественный фон излучения. Дозиметрия. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерные реакторы. Проблемы управляемого 

термоядерного синтеза. Экологические аспекты развития ядерной энергетики.  

Методы регистрации и исследования элементарных частиц.  

Фундаментальные взаимодействия. Барионы, мезоны и лептоны. Представление о 

Стандартной модели. Кварк-глюонная модель адронов.  

Физика за пределами Стандартной модели. Тёмная материя и тёмная энергия. 

Единство физической картины мира. 



Технические устройства и технологические процессы: дозиметр, камера Вильсона, 

ядерный реактор, термоядерный реактор, атомная бомба, магнитно-резонансная 

томография. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  
Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

Исследование радиоактивного фона с использованием дозиметра. 

Изучение поглощения бета-частиц алюминием. 

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики. 
Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Методы астрономических исследований. Современные оптические телескопы, 

радиотелескопы, внеатмосферная астрономия. 

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение. 

Солнечная система.  

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд.  

Звёзды, их основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». 

Звёзды главной последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд 

главной последовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы 

галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория 

Большого взрыва. Реликтовое излучение. 

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика. 

Нерешённые проблемы астрономии. 

Ученические наблюдения. 
Наблюдения звёздного неба невооружённым глазом с использованием компьютерных 

приложений для определения положения небесных объектов на конкретную дату: 

основные созвездия Северного полушария и яркие звёзды. 

Наблюдения в телескоп Луны, планет, туманностей и звёздных скоплений. 

Физический практикум. 
Способы измерения физических величин с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов и компьютерных датчиковых систем. Абсолютные и 

относительные погрешности измерений физических величин. Оценка границ 

погрешностей. 

Проведение косвенных измерений, исследований зависимостей физических величин, 

проверка предложенных гипотез (выбор из работ, описанных в тематических разделах 

«Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум»). 

Обобщающее повторение. 
Обобщение и систематизация содержания разделов курса «Механика», «Молекулярная 

физика и термодинамика», «Электродинамика», «Колебания и волны», «Основы 

специальной теории относительности», «Квантовая физика», «Элементы астрономии и 

астрофизики». 

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и этической 

сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии в современной 

научной картине мира, значение описательной, систематизирующей, объяснительной и 

прогностической функций физической теории, роль физической теории в формировании 



представлений о физической картине мира, место физической картины мира в общем 

ряду современных естественно-научных представлений о природе. 

Межпредметные связи. 
Изучение курса физики углублённого уровня в 11 классе осуществляется с учётом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, 

географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: 

явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, модель, измерение, погрешности измерений, 

измерительные приборы, цифровая лаборатория. 

Математика: решение системы уравнений. Тригонометрические функции: синус, 

косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество. Векторы и их 

проекции на оси координат, сложение векторов. Производные элементарных функций. 

Признаки подобия треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел. 

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в живой 

природе, экологические риски при производстве электроэнергии, электромагнитное 

загрязнение окружающей среды, ультразвуковая диагностика в медицине, оптические 

явления в живой природе. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, механизмы 

образования кристаллической решётки, спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной 

поверхности, сейсмограф. 

Технология: применение постоянных магнитов, электромагнитов, электродвигатель 

Якоби, генератор переменного тока, индукционная печь, линии электропередач, 

электродвигатель, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, 

ультразвуковая диагностика в технике, проекционный аппарат, волоконная оптика, 

солнечная батарея, спутниковые приёмники, ядерная энергетика и экологические 

аспекты её развития. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» 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: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

 принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;  

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 



 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  

 ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских 

учёных в области физики и технике. 

духовно-нравственного воспитания: 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего. 

эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего 

физической науке. 

трудового воспитания: 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе 

связанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на 

протяжении всей жизни. 

экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем;  

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества;  

 расширение опыта деятельности экологической направленности на основе 

имеющихся знаний по физике. 

ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития физической науки; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических 

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. 

Базовые исследовательские действия: 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической 

науки; 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области 

физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

задач физического содержания, применению различных методов познания;  

 владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных проектов в области физики;  

 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; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в 

том числе при изучении физики; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации физического содержания из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 оценивать достоверность информации;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

 создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

 распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 



 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

 самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план 

выполнения практической работы 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 на себя ответственность за 

решение; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 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; 

 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. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для 

уровня 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 общения, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 10 классе предметные результаты на углублённом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

 понимать роль физики в экономической, технологической, экологической, 

социальной и этической сферах деятельности человека, роль и место физики в 

современной научной картине мира, значение описательной, систематизирующей, 

объяснительной и прогностической функций физической теории – механики, 

молекулярной физики и термодинамики, роль физической теории в формировании 

представлений о физической картине мира; 

 различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений): 

инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, материальная точка, 

равноускоренное движение, свободное падение, абсолютно упругая деформация, 

абсолютно упругое и абсолютно неупругое столкновения, модели газа, жидкости и 

твёрдого (кристаллического) тела, идеальный газ, точечный заряд, однородное 

электрическое поле;  

 различать условия (границы, области) применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов; 

 анализировать и объяснять механические процессы и явления, используя основные 

положения и законы механики (относительность механического движения, формулы 

кинематики равноускоренного движения, преобразования Галилея для скорости и 

перемещения, законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения импульса и механической энергии, связь работы силы с 

изменением механической энергии, условия равновесия твёрдого тела), при этом 

использовать математическое выражение законов, указывать условия применимости 

физических законов: преобразований Галилея, второго и третьего законов Ньютона, 

законов сохранения импульса и механической энергии, закона всемирного тяготения; 

 анализировать и объяснять тепловые процессы и явления, используя основные 

положения МКТ и законы молекулярной физики и термодинамики (связь давления 

идеального газа со средней кинетической энергией теплового движения и концентрацией 

его молекул, связь температуры вещества со средней кинетической энергией теплового 

движения его частиц, связь давления идеального газа с концентрацией молекул и его 

температурой, уравнение Менделеева–Клапейрона, первый закон термодинамики, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах), при этом использовать математическое 

выражение законов, указывать условия применимости уравнения Менделеева–

Клапейрона; 



 анализировать и объяснять электрические явления, используя основные положения 

и законы электродинамики (закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, 

потенциальность электростатического поля, принцип суперпозиции электрических 

полей, при этом указывая условия применимости закона Кулона, а также практически 

важные соотношения: законы Ома для участка цепи и для замкнутой электрической 

цепи, закон Джоуля–Ленца, правила Кирхгофа, законы Фарадея для электролиза); 

 описывать физические процессы и явления, используя величины: перемещение, 

скорость, ускорение, импульс тела и системы тел, сила, момент силы, давление, 

потенциальная энергия, кинетическая энергия, механическая энергия, работа силы, 

центростремительное ускорение, сила тяжести, сила упругости, сила трения, мощность, 

энергия взаимодействия тела с Землёй вблизи её поверхности, энергия упругой 

деформации пружины, количество теплоты, абсолютная температура тела, работа в 

термодинамике, внутренняя энергия идеального одноатомного газа, работа идеального 

газа, относительная влажность воздуха, КПД идеального теплового двигателя; 

электрическое поле, напряжённость электрического поля, напряжённость поля точечного 

заряда или заряженного шара в вакууме и в диэлектрике, потенциал электростатического 

поля, разность потенциалов, электродвижущая сила, сила тока, напряжение, мощность 

тока, электрическая ёмкость плоского конденсатора, сопротивление участка цепи с 

последовательным и параллельным соединением резисторов, энергия электрического 

поля конденсатора; 

 объяснять особенности протекания физических явлений: механическое движение, 

тепловое движение частиц вещества, тепловое равновесие, броуновское движение, 

диффузия, испарение, кипение и конденсация, плавление и кристаллизация, 

направленность теплопередачи, электризация тел, эквипотенциальность поверхности 

заряженного проводника; 

 проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений, при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде графиков с учётом 

абсолютных погрешностей измерений, делать выводы по результатам исследования;  

 проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбирать 

оптимальный метод измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешности 

прямых и косвенных измерений; 

 проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент, 

собирать экспериментальную установку, анализировать полученные результаты и делать 

вывод о статусе предложенной гипотезы; 

 соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного 

оборудования;  

 решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: 

на основании анализа условия обосновывать выбор физической модели, отвечающей 

требованиям задачи, применять формулы, законы, закономерности и постулаты 

физических теорий при использовании математических методов решения задач, 

проводить расчёты на основании имеющихся данных, анализировать результаты и 

корректировать методы решения с учётом полученных результатов; 



 решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов 

курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного 

цикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, 

закономерности и физические явления; 

 использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы 

измерительных приборов, технических устройств и технологических процессов;  

 приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие 

науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;  

 анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности, 

представлений о рациональном природопользовании, а также разумном использовании 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

 применять различные способы работы с информацией физического содержания с 

использованием современных информационных технологий, при этом использовать 

современные информационные технологии для поиска, переработки и предъявления 

учебной и научно-популярной информации, структурирования и интерпретации 

информации, полученной из различных источников, критически анализировать 

получаемую информацию и оценивать её достоверность как на основе имеющихся 

знаний, так и на основе анализа источника информации; 

 проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного 

приобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-

исследовательских работ;  

 работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать 

работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, 

адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой 

проблемы;  

 проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности по 

специальностям физико-технического профиля. 

 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты на углублённом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

 понимать роль физики в экономической, технологической, социальной и этической 

сферах деятельности человека, роль и место физики в современной научной картине 

мира, роль астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии, значение описательной, систематизирующей, объяснительной и 

прогностической функций физической теории – электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой физики, роль физической теории в формировании 

представлений о физической картине мира, место физической картины мира в общем 

ряду современных естественно-научных представлений о природе; 

 различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений): 

однородное электрическое и однородное магнитное поля, гармонические колебания, 

математический маятник, идеальный пружинный маятник, гармонические волны, 

идеальный колебательный контур, тонкая линза, моделей атома, атомного ядра и 

квантовой модели света; 



 различать условия (границы, области) применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов; 

 анализировать и объяснять электромагнитные процессы и явления, используя 

основные положения и законы электродинамики и специальной теории относительности 

(закон сохранения электрического заряда, сила Ампера, сила Лоренца, закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, связь ЭДС самоиндукции в элементе 

электрической цепи со скоростью изменения силы тока, постулаты специальной теории 

относительности Эйнштейна); 

 анализировать и объяснять квантовые процессы и явления, используя положения 

квантовой физики (уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первый и второй постулаты 

Бора, принцип соотношения неопределённостей Гейзенберга, законы сохранения 

зарядового и массового чисел и энергии в ядерных реакциях, закон радиоактивного 

распада); 

 описывать физические процессы и явления, используя величины: напряжённость 

электрического поля, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, 

электродвижущая сила, индукция магнитного поля, магнитный поток, сила Ампера, 

индуктивность, электродвижущая сила самоиндукции, энергия магнитного поля 

проводника с током, релятивистский импульс, полная энергия, энергия покоя свободной 

частицы, энергия и импульс фотона, массовое число и заряд ядра, энергия связи ядра; 

 объяснять особенности протекания физических явлений: электромагнитная 

индукция, самоиндукция, резонанс, интерференция волн, дифракция, дисперсия, полное 

внутреннее отражение, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), альфа- и бета-распады 

ядер, гамма-излучение ядер, физические принципы спектрального анализа и работы 

лазера; 

 определять направление индукции магнитного поля проводника с током, силы 

Ампера и силы Лоренца; 

 строить изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой, и 

рассчитывать его характеристики; 

 применять основополагающие астрономические понятия, теории и законы для 

анализа и объяснения физических процессов, происходящих в звёздах, в звёздных 

системах, в межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звёзд и 

Вселенной; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде графиков с учётом абсолютных 

погрешностей измерений, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбирать 

оптимальный метод измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешности 

прямых и косвенных измерений; 

 проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент, 

собирать экспериментальную установку, анализировать полученные результаты и делать 

вывод о статусе предложенной гипотезы; 

 описывать методы получения научных астрономических знаний; 

 соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной 



деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного 

оборудования; 

 решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: 

на основании анализа условия выбирать физические модели, отвечающие требованиям 

задачи, применять формулы, законы, закономерности и постулаты физических теорий 

при использовании математических методов решения задач, проводить расчёты на 

основании имеющихся данных, анализировать результаты и корректировать методы 

решения с учётом полученных результатов; 

 решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов 

курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного 

цикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, 

закономерности и физические явления; 

 использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы 

измерительных приборов, технических устройств и технологических процессов; 

 приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие 

науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

 анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности, 

представлений о рациональном природопользовании, а также разумном использовании 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

 применять различные способы работы с информацией физического содержания с 

использованием современных информационных технологий, при этом использовать 

современные информационные технологии для поиска, переработки и предъявления 

учебной и научно-популярной информации, структурирования и интерпретации 

информации, полученной из различных источников, критически анализировать 

получаемую информацию и оценивать её достоверность как на основе имеющихся 

знаний, так и на основе анализа источника информации; 

 проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного 

приобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-

исследовательских работ;  

 работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать 

работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, 

адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой 

проблемы; 

 проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности по 

специальностям физико-технического профиля. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ ПРИРОДЫ 

1.1 Научный метод познания природы  6     

Итого по разделу  6   

Раздел 2. МЕХАНИКА 

2.1 Кинематика  10   1    

2.2 Динамика  10     

2.3 Статика твёрдого тела  5   1    

2.4 Законы сохранения в механике  10   1    

Итого по разделу  35   

Раздел 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

3.1 Основы молекулярнокинетической теории  15   1    

3.2 Термодинамика.Тепловые машины  20   1    

3.3 
Агрегатные состояния вещества. Фазовые 

переходы 
 14   1    

Итого по разделу  49   

Раздел 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

4.1 Электрическое поле  24   1    

4.2 Постоянный электрический ток  24   1    

4.3 Токи в различных средах  6     

Итого по разделу  54   

Раздел 5. ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

5.1 Физический практикум  16    16   



Итого по разделу  16   

Резервное время  10     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 170   8   16   

 11 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

1.1 Магнитное поле  14     

1.2 Электромагнитная индукция  13   1    

Итого по разделу  27   

Раздел 2. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

2.1 Механические колебания  10     

2.2 Электромагнитные колебания  15     

2.3 
Механические и электромагнитные 

волны 
 10   1    

2.4 Оптика  25   1    

Итого по разделу  60   

Раздел 3. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Основы СТО  5   1    

Итого по разделу  5   

Раздел 4. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

4.1 Корпускулярно-волновой дуализм  15     

4.2 Физика атома  5     

4.3 
Физика атомного ядра и элементарных 

частиц 
 5     

Итого по разделу  25   



Раздел 5. ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ И АСТРОФИЗИКИ 

5.1 Элементы астрономии и астрофизики  12     

Итого по разделу  12   

Раздел 6. ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

6.1 Физический практикум  16    16   

Итого по разделу  16   

Раздел 7. ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 

7.1 

Систематизация и обобщение 

предметного содержания и опыта 

деятельности, приобретённого при 

изучении курса физики 10 – 11 классов 

 15     

Итого по разделу  15   

Резервное время  10     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 170   4   16   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 
Дата 

изучения 

Электронные 

цифровые 

образовательные Всего КР ПР 



ресурсы 

1 Физика – фундаментальная наука о природе  1      

2 Научный метод познания и методы исследования физических явлений  1      

3 
Эксперимент и теория в процессе познания природы. Наблюдение и 

эксперимент в физике 
 1      

4 Способы измерения физических величин  1      

5 
Абсолютная и относительная погрешности измерений физических 

величин 
 1      

6 

Моделирование в физике. Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей. Стартовая диагностическая работа 

 1      

7 
Механическое движение. Система отсчета. Относительность 

механического движения. Прямая и обратная задачи механики 
 1      

8 
Радиус-вектор материальной точки, его проекции на оси координат. 

Траектория. Перемещение. Скорость. Их проекции на оси координат 
 1      

9 
Равномерное прямолинейное движение. Графическое описание 

равномерного прямолинейного движения 
 1      

10 Сложение перемещений и скоростей. Решение задач  1      

11 
Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением 
 1      

12 
Графическое описание прямолинейного движения с постоянным 

ускорением 
 1      

13 
Свободное падение. Ускорение свободного падения. Зависимость 

координат, скорости, ускорения от времени и их графики 
 1      

14 Движение тела, брошенного под углом к горизонту  1      

15 

Криволинейное движение. Движение по окружности. Угловая и 

линейная скорость. Период и частота. Центростремительное и полное 

ускорение 

 1      

16 Контрольная работа по теме "Кинематика"  1   1     

17 Первый  закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. Принцип  1      



относительности Галилея. Неинерциальные системы отсчёта 

18 Сила. Равнодействующая сила. Второй закон Ньютона. Масса  1      

19 Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона  1      

20 
Принцип суперпозиции сил. Решение задач на применение законов 

Ньютона 
 1      

21 
Закон всемирного тяготения. Эквивалентность гравитационной и 

инертной массы 
 1      

22 Сила тяжести и ускорение свободного падения  1      

23 
Движение небесных тел и их искусственных спутников. Первая 

космическая скорость. Законы Кеплера 
 1      

24 Сила упругости. Закон Гука. Вес тела  1      

25 
Сила трения. Природа и виды сил трения. Движение в жидкости и газе с 

учётом силы сопротивления среды 
 1      

26 Давление. Гидростатическое давление. Сила Архимеда  1      

27 
Абсолютно твердое тело. Поступательное и вращательное движение 

твердого тела 
 1      

28 Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы  1      

29 
Сложение сил, приложенных к твердому телу. Центр тяжести тела. 

Условия равновесия твердого тела. Виды равновесия 
 1      

30 Решение задач  1      

31 Контрольная работа по теме "Динамика. Статика твердого тела"  1   1     

32 
Импульс материальной точки, системы материальных точек. Центр масс 

системы материальных точек. Теорема о движении центра масс 
 1      

33 
Импульс силы и изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение 
 1      

34 
Момент импульса материальной точки. Представление о сохранении 

момента импульса в центральных полях 
 1      

35 Решение задач  1      

36 Работа силы на малом и на конечном перемещении. Графическое  1      



представление работы силы. Мощность силы 

37 
Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии 

материальной точки 
 1      

38 
Потенциальные и непотенциальные силы. Потенциальная энергия. 

Вторая космическая скорость 
 1      

39 

Третья космическая скорость. Связь работы непотенциальных сил с 

изменением механической энергии системы тел. Закон сохранения 

механической энергии 

 1      

40 
Упругие и неупругие столкновения. Уравнение Бернулли для идеальной 

жидкости 
 1      

41 Контрольная работа по теме "Законы сохранения в механике"  1   1     

42 
Развитие представлений о природе теплоты. Основные положения МКТ. 

Диффузия. Броуновское движение 
 1      

43 
Строение газообразных, жидких и твердых тел. Характер движения и 

взаимодействия частиц вещества 
 1      

44 
Масса и размеры молекул (атомов). Количество вещества. Постоянная 

Авогадро 
 1      

45 Температура. Тепловое равновесие. Шкала Цельсия  1      

46 Решение задач  1      

47 Идеальный газ. Газовые законы  1      

48 Уравнение Менделеева-Клапейрона. Решение задач  1      

49 Абсолютная температура. Закон Дальтона  1      

50 Изопроцессы в идеальном газе с постоянным количеством вещества  1      

51 Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара  1      

52 Основное уравнение МКТ  1      

53 Решение задач  1      

54 
Связь абсолютной температуры термодинамической системы со средней 

кинетической энергией поступательного теплового движения её частиц 
 1      

55 Обобщение и систематизация знаний по теме "Основы МКТ"  1      



56 Контрольная работа по теме "Основы МКТ"  1   1     

57 

Термодинамическая система. Задание внешних условий для ТД 

системы. Внешние и внутренние параметры. Параметры ТД системы как 

средние значения величин, описывающих её на микроскопическом 

уровне 

 1      

58 
Нулевое начало термодинамики. Самопроизвольная релаксация ТД 

системы к тепловому равновесию 
 1      

59 
Модель идеального газа в термодинамике. Условия применимости этой 

модели 
 1      

60 
Уравнение Менделеева-Клапейрона и выражение для внутренней 

энергии 
 1      

61 
Выражение для внутренней энергии одноатомного идеального газа. 

Квазистатические и нестатические процессы 
 1      

62 
Элементарная работа в термодинамике. Вычисление работы по графику 

процесса на pV-диаграмме 
 1      

63 
Теплопередача как способ изменения внутренней энергии ТД системы 

без совершения работы 
 1      

64 Конвекция, теплопроводность, излучение  1      

65 
Количество теплоты. Теплоёмкость тела. Удельная и молярная 

теплоёмкости вещества. Удельная теплота сгорания топлива 
 1      

66 Расчёт количества теплоты при теплопередаче  1      

67 Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики  1      

68 
Количество теплоты и работа как меры изменения внутренней энергии 

ТД системы 
 1      

69 
Второй закон термодинамики для равновесных и неравновесных 

процессов. Необратимость природных процессов 
 1      

70 Принципы действия тепловых машин. КПД  1      

71 Максимальное значение КПД. Цикл Карно  1      

72 Решение задач  1      

73 Экологические аспекты использования тепловых двигателей. Тепловое  1      



загрязнение окружающей среды 

74 Решение задач. Промежуточная диагностическая работа  1      

75 
Обобщение и систематизация знаний по теме "Термодинамика. 

Тепловые машины" 
 1      

76 Контрольная работа по теме "Термодинамика. Тепловые машины"  1   1     

77 
Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Удельная 

теплота парообразования 
 1      

78 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Качественная зависимость 

плотности и давления насыщенного пара от температуры, их 

независимость от объёма насыщенного пара. Зависимость температуры 

кипения от давления в жидкости 

 1      

79 Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность  1      

80 Решение задач  1      

81 
Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств 

кристаллов 
 1      

82 Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Сублимация  1      

83 
Деформации твёрдого тела. Растяжение и сжатие. Сдвиг. Модуль Юнга. 

Предел упругих деформаций 
 1      

84 
Тепловое расширение жидкостей и твёрдых тел. Ангармонизм тепловых 

колебаний частиц вещества 
 1      

85 Преобразование энергии в фазовых переходах  1      

86 Уравнение теплового баланса  1      

87 Решение задач  1      

88 
Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. Давление под 

искривленной поверхностью жидкости. Формула Лапласа 
 1      

89 
Обобщение и систематизация знаний по теме "Агрегатные состояния 

вещества. Фазовые переходы" 
 1      

90 
Контрольная работа по теме "Агрегатные состояния вещества. Фазовые 

переходы" 
 1   1     



91 
Электризация тел и её проявления. Электрический заряд. Два вида 

электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводники 
 1      

92 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда 
 1      

93 Взаимодействие зарядов. Точечные заряды. Закон Кулона  1      

94 Решение задач  1      

95 Электрическое поле. Его действие на электрические заряды  1      

96 
Напряжённость электрического поля. Пробный заряд. Линии 

напряжённости электрического поля. Однородное электрическое поле 
 1      

97 
Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов и 

напряжение 
 1      

98 
Потенциальная энергия заряда в электростатическом поле. Потенциал 

электростатического поля 
 1      

99 
Связь напряжённости поля и разности потенциалов для 

электростатического поля 
 1      

100 Принцип суперпозиции электрических полей  1      

101 Решение задач  1      

102 Поле точечного заряда. Поле равномерно заряженной сферы  1      

103 
Поле равномерно заряженного по объёму шара. Поле равномерно 

заряженной бесконечной плоскости 
 1      

104 Проводники в электростатическом поле. Условие равновесия зарядов  1      

105 Диэлектрики и полупроводники в электростатическом поле  1      

106 
Конденсатор. Электроёмкость конденсатора. Электроёмкость плоского 

конденсатора 
 1      

107 Параллельное соединение конденсаторов  1      

108 Последовательное соединение конденсаторов  1      

109 Энергия заряженного конденсатора  1      

110 Решение задач  1      

111 Движение заряженной частицы в однородном электрическом поле  1      



112 Решение задач  1      

113 Обобщение и систематизация знаний по теме "Электрическое поле"  1      

114 Контрольная работа по теме "Электрическое поле"  1   1     

115 
Сила тока. Постоянный ток. Условия существования постоянного 

электрического тока 
 1      

116 Источники тока. Напряжение и ЭДС  1      

117 Закон Ома для участка цепи. Электрическое сопротивление  1      

118 
Зависимость сопротивления однородного проводника от его длины и 

площади поперечного сечения 
 1      

119 Удельное сопротивление вещества. Решение задач  1      

120 Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников  1      

121 Расчёт разветвлённых электрических цепей. Правила Кирхгофа  1      

122 Решение задач  1      

123 Работа электрического тока. Закон Джоуля —Ленца  1      

124 Решение задач  1      

125 
Мощность электрического тока. Тепловая мощность, выделяемая на 

резисторе 
 1      

126 Решение задач  1      

127 ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока  1      

128 Закон Ома для полной (замкнутой) электрической цепи  1      

129 Решение задач  1      

130 Мощность источника тока  1      

131 Короткое замыкание  1      

132 Конденсатор в цепи постоянного тока  1      

133 Решение задач  1      

134 Решение задач по теме "Постоянный электрический ток"  1      

135 Решение задач по теме "Постоянный электрический ток"  1      

136 Решение задач по теме "Постоянный электрический ток"  1      



137 
Обобщение и систематизация знаний по теме "Постоянный 

электрический ток" 
 1      

138 Контрольная работа по теме "Постоянный электрический ток"  1   1     

139 
Электрическая проводимость различных веществ. Электрический ток в 

металлах. Сверхпроводимость 
 1      

140 
Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Законы 

Фарадея для электролиза 
 1      

141 Электрический ток в газах. Плазма  1      

142 Электрический ток в вакууме. Вакуумные приборы  1      

143 Электрический ток в полупроводниках  1      

144 Полупроводниковые приборы  1      

145 

Физический практикум по теме "Измерение силы тока и напряжения в 

цепи постоянного тока при помощи аналоговых и цифровых 

измерительных приборов" или "Знакомство с цифровой лабораторией 

по физике. Примеры измерения физических величин при помощи 

компьютерных датчиков" 

 1    1    

146 
Физический практикум по теме "Изучение неравномерного движения с 

целью определения мгновенной скорости" 
 1    1    

147 

Физический практикум по теме "Измерение ускорения при 

прямолинейном равноускоренном движении по наклонной плоскости" 

или "Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном 

движении" 

 1    1    

148 
Физический практикум по теме "Измерение ускорения свободного 

падения" или "Изучение движения тела, брошенного горизонтально" 
 1    1    

149 

Физический практикум по теме "Изучение движения тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью" или "Исследование 

зависимости периода обращения конического маятника от его 

параметров" 

 1    1    

150 
Физический практикум по теме "Измерение равнодействующей силы 

при движении бруска по наклонной плоскости" или "Проверка гипотезы 
 1    1    



о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на 

заданное расстояние от его массы" 

151 

Физический практикум по теме "Исследование зависимости сил 

упругости, возникающих в пружине и резиновом образце, от их 

деформации" или "Изучение движения системы тел, связанных нитью, 

перекинутой через лёгкий блок" 

 1    1    

152 

Физический практикум по теме "Измерение коэффициента трения по 

величине углового коэффициента зависимости Fтр(N)" или 

"Исследование движения бруска по наклонной плоскости с переменным 

коэффициентом трения" или "Изучение движения груза на валу с 

трением" 

 1    1    

153 

Физический практикум по теме "Исследование условий равновесия 

твёрдого тела, имеющего ось вращения" или "Конструирование 

кронштейнов и расчёт сил упругости" или "Изучение устойчивости 

твёрдого тела, имеющего площадь опоры" 

 1    1    

154 

Физический практикум по теме "Измерение импульса тела по 

тормозному пути" или "Измерение силы тяги, скорости модели 

электромобиля и мощности силы тяги" или "Сравнение изменения 

импульса тела с импульсом силы" или "Исследование сохранения 

импульса при упругом взаимодействии" или "Измерение кинетической 

энергии тела по тормозному пути" 

 1    1    

155 

Физический практикум по теме "Изучение изотермического процесса 

(рекомендовано использование цифровой лаборатории)" или "Изучение 

изохорного процесса" или "Изучение изобарного процесса" или 

"Проверка уравнения состояния" 

 1    1    

156 

Физический практикум по теме "Измерение удельной теплоёмкости" 

или "Исследование процесса остывания вещества" или "Исследование 

адиабатного процесса" или "Изучение взаимосвязи энергии 

межмолекулярного взаимодействия и температуры кипения жидкостей" 

 1    1    

157 
Физический практикум по теме "Изучение закономерностей испарения 

жидкостей" или "Измерение удельной теплоты плавления льда" или 
 1    1    



"Изучение свойств насыщенных паров" или "Измерение абсолютной 

влажности воздуха и оценка массы паров в помещении". Измерение 

коэффициента поверхностного натяжения 

158 

Физический практикум по теме "Наблюдение превращения энергии 

заряженного конденсатора в энергию излучения светодиода" или 

"Изучение протекания тока в цепи, содержащей конденсатор" или 

"Распределение разности потенциалов (напряжения) при 

последовательном соединении конденсаторов" 

 1    1    

159 

Физический практикум по теме "Исследование смешанного соединения 

резисторов" или "Измерение удельного сопротивления проводников" 

или "Исследование зависимости силы тока от напряжения для лампы 

накаливания" 

 1    1    

160 

Физический практикум по теме "Наблюдение электролиза" или 

"Измерение заряда одновалентного иона" или "Исследование 

зависимости сопротивления терморезистора от температуры" или 

"Снятие вольт-амперной характеристики диода" 

 1    1    

161 
Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме 

"Кинематика. Динамика" 
 1      

162 Итоговая диагностическая работа  1      

163 
Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме "Статика 

твердого тела" 
 1      

164 
Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме "Законы 

сохранения в механике" 
 1      

165 
Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме "Основы 

молекулярнокинетической теории" 
 1      

166 
Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме 

"Термодинамика. Тепловые машины" 
 1      

167 
Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме 

"Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы" 
 1      

168 
Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме 

"Электрическое поле" 
 1      



169 
Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме 

"Постоянный электрический ток" 
 1      

170 
Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме "Токи в 

различных средах" 
 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   8   16   

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 КЛАСС  

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов Дата 

изучения 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 
Всего КР ПР 

1 
Взаимодействие постоянных магнитов и проводников с током. 

Магнитное поле. Гипотеза Ампера 
 1      

2 
Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Линии магнитной индукции 
 1      

3 Магнитное поле проводника с током. Опыт Эрстеда  1      

4 Сила Ампера, её направление и модуль  1      

5 Решение задач  1      

6 Применение закона Ампера. Электроизмерительные приборы  1      

7 
Сила Лоренца, её направление и модуль. Движение заряженной частицы 

в однородном магнитном поле 
 1      

8 Решение задач  1      

9 Работа силы Лоренца  1      

10 Решение задач  1      



11 Магнитное поле в веществе. Ферромагнетики, пара- и диамагнетики  1      

12 Основные свойства ферромагнетиков. Применение ферромагнетиков  1      

13 Решение задач по теме "Магнитное поле"  1      

14 Решение задач по теме "Магнитное поле"  1      

15 
Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной 

индукции 
 1      

16 ЭДС индукции  1      

17 Закон электромагнитной индукции Фарадея  1      

18 Вихревое электрическое поле. Токи Фуко  1      

19 ЭДС индукции в движущихся проводниках  1      

20 Решение задач  1      

21 Правило Ленца  1      

22 Индуктивность. Катушка индуктивности в цепи постоянного тока  1      

23 Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции  1      

24 Энергия магнитного поля катушки с током. Электромагнитное поле  1      

25 Решение задач  1      

26 Обобщение и систематизация знаний по теме "Электродинамика"  1      

27 Контрольная работа по теме "Электродинамика"  1   1     

28 
Колебательная система. Свободные колебания. Гармонические 

колебания 
 1      

29 Кинематическое и динамическое описание колебательных движений  1      

30 

Энергетическое описание. Вывод динамического описания 

гармонических колебаний из их энергетического и кинематического 

описания 

 1      

31 Амплитуда и фаза колебаний  1      

32 

Период и частота колебаний. Период малых свободных колебаний 

математического маятника. Период свободных колебаний пружинного 

маятника 

 1      

33 Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс  1      



34 Автоколебания  1      

35 Решение задач  1      

36 
Урок-конференция "Механические колебания в музыкальных 

инструментах" 
 1      

37 
Обобщение и систематизация знаний по теме "Механические 

колебания" 
 1      

38 Электромагнитные колебания. Колебательный контур  1      

39 
Формула Томсона. Связь амплитуды заряда конденсатора с амплитудой 

силы тока в колебательном контуре 
 1      

40 Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре  1      

41 
Затухающие электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания 
 1      

42 Переменный ток. Резистор и конденсатор в цепи переменного тока  1      

43 Катушка индуктивности в цепи переменного тока  1      

44 Закон Ома для электрической цепи переменного тока  1      

45 
Мощность переменного тока. Амплитудное и действующее значение 

силы тока и напряжения 
 1      

46 Резонанс в электрической цепи  1      

47 Решение задач  1      

48 
Идеальный  трансформатор. Производство, передача и потребление 

электрической  энергии 
 1      

49 
Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура 

использования электроэнергии в повседневной жизни 
 1      

50 Решение задач  1      

51 Решение задач  1      

52 
Обобщение и систематизация знаний по теме "Электромагнитные 

колебания" 
 1      

53 Механические волны. Характеристики механических волн  1      

54 Свойства механических волн  1      

55 Звук. Характеристики звука  1      



56 Инфразвук и ультразвук. Шумовое загрязнение окружающей среды  1      

57 Решение задач  1      

58 Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн  1      

59 Энергия электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн  1      

60 
Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в 

технике и быту 
 1      

61 
Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. Электромагнитное 

загрязнение окружающей среды 
 1      

62 Контрольная работа по теме "Колебания и волны"  1   1     

63 Свет. Закон прямолинейного распространения света  1      

64 
Решение задач на применение закона прямолинейного распространения 

света 
 1      

65 Отражение света. Плоское зеркало. Сферическое зеркало  1      

66 

Преломление света. Абсолютный и относительный показатель 

преломления. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного 

внутреннего отражения 

 1      

67 Решение задач на применение законов отражения и преломления света  1      

68 
Ход лучей в призме. Дисперсия света. Сложный состав белого света. 

Цвет 
 1      

69 Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы  1      

70 Построение изображений в линзах и их системах. Увеличение линзы  1      

71 
Решение задач на построение изображений, получаемых с помощью 

линз 
 1      

72 Глаз как оптическая система  1      

73 Решение задач. Пределы применимости геометрической оптики  1      

74 Скорость света и методы ее измерения  1      

75 Дисперсия света  1      

76 Интерференция света  1      

77 
Когерентные источники. Условия наблюдения максимумов и 

минимумов 
 1      



78 Решение задач  1      

79 Применение интерференции  1      

80 Дифракция света  1      

81 Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов  1      

82 Решение задач  1      

83 Поперечность световых волн. Поляризация света  1      

84 Решение задач  1      

85 Световые явления в природе  1      

86 Обобщение и систематизация знаний по теме "Оптика"  1      

87 Контрольная работа по теме «Оптика»  1   1     

88 
Границы применимости классической механики. Законы 

электродинамики и принцип относительности 
 1      

89 Постулаты специальной теории относительности  1      

90 

Пространственно-временной интервал. Преобразования Лоренца. 

Условие причинности. Относительность одновременности. Замедление 

времени и сокращение длины 

 1      

91 Энергия и импульс релятивистской частицы  1      

92 
Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия 

покоя 
 1      

93 Равновесное тепловое излучение  1      

94 Закон смещения Вина  1      

95 Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоны  1      

96 Энергия и импульс фотона  1      

97 Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова. Законы фотоэффекта  1      

98 
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. "Красная граница" 

фотоэффекта 
 1      

99 Давление света. Опыты П. Н. Лебедева  1      

100 Волновые свойства частиц  1      

101 Волны де Бройля. Длина волны де Бройля и размеры области  1      



локализации движущейся частицы 

102 Корпускулярно-волновой дуализм  1      

103 Дифракция электронов на кристаллах  1      

104 
Специфика измерений в микромире. Соотношения неопределённостей 

Гейзенберга 
 1      

105 Решение графических задач  1      

106 Решение расчётных задач  1      

107 
Контрольная работа по темам: "Основы СТО", "Корпускулярно-

волновой дуализм" 
 1   1     

108 
Опыты по исследованию строения атома. Планетарная модель атома 

Резерфорда 
 1      

109 Постулаты Бора  1      

110 Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода  1      

111 Спонтанное и вынужденное излучение света  1      

112 Лазер  1      

113 
Нуклонная модель ядра Гейзенберга-Иваненко. Заряд и массовое число 

ядра. Изотопы. Радиоактивность 
 1      

114 
Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующего излучения. 

Влияние радиоактивности на живые организмы. Дозиметрия 
 1      

115 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. 

Ядерные реакции. Ядерные реакторы. Проблемы управляемого 

термоядерного синтеза. Экологические аспекты развития ядерной 

энергетики 

 1      

116 

Методы регистрации и исследования элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Барионы, мезоны и лептоны. 

Представление о Стандартной модели. Кварк-глюонная модель адронов 

 1      

117 
Физика за пределами Стандартной модели. Тёмная материя и тёмная 

энергия. Единство физической картины мира 
 1      

118 Этапы развития астрономии. Значение астрономии  1      

119 Применимость законов физики для объяснения природы космических  1      



объектов. Методы астрономических исследований 

120 
Современные оптические телескопы, радиотелескопы, внеатмосферная 

астрономия 
 1      

121 
Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое 

движение 
 1      

122 
Солнечная система. Солнце. Солнечная активность. Источник энергии 

Солнца и звёзд 
 1      

123 
Звёзды, их основные характеристики. Диаграмма "спектральный класс – 

светимость" 
 1      

124 Звезды главной последовательности  1      

125 
Внутреннее строение звёзд. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд 
 1      

126 
Млечный Путь — наша Галактика. Типы галактик. Чёрные дыры в 

ядрах галактик 
 1      

127 
Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Теория Большого 

взрыва. Реликтовое излучение 
 1      

128 Масштабная структура Вселенной. Метагалактика  1      

129 Нерешённые проблемы астрономии  1      

130 

Физический практикум по теме "Исследование магнитного поля 

постоянных магнитов" или "Исследование свойств ферромагнетиков" 

или "Исследование действия постоянного магнита на рамку с током" 

 1    1    

131 

Физический практикум по теме "Измерение силы Ампера" или 

"Изучение зависимости силы Ампера от силы тока" или "Определение 

магнитной индукции на основе измерения силы Ампера" 

 1    1    

132 

Физический практикум по теме "Исследование явления 

электромагнитной индукции" или "Определение индукции вихревого 

магнитного поля" 

 1    1    

133 
Физический практикум по теме "Исследование явления самоиндукции" 

или "Сборка модели электромагнитного генератора" 
 1    1    

134 Физический практикум по теме "Измерение периода свободных  1    1    



колебаний нитяного и пружинного маятников" 

135 
Физический практикум по теме "Преобразование энергии в пружинном 

маятнике" 
 1    1    

136 

Физический практикум по теме "Исследование переменного тока через 

последовательно соединённые конденсатор, катушку и резистор" или 

"Исследование работы источников света в цепи переменного тока" 

 1    1    

137 Физический практикум по теме "Изучение параметров звуковой волны"  1    1    

138 

Физический практикум по теме "Измерение показателя преломления 

стекла" или "Получение изображения в системе из плоского зеркала и 

линзы" 

 1    1    

139 

Физический практикум по теме "Исследование зависимости фокусного 

расстояния от вещества (на примере жидких линз)" или "Измерение 

фокусного расстояния рассеивающих линз" 

 1    1    

140 
Физический практикум по теме "Наблюдение дифракции, 

интерференции и поляризации света" 
 1    1    

141 

Физический практикум по теме "Определение импульса и энергии 

релятивистских частиц (по фотографиям треков заряженных частиц в 

магнитном поле)" 

 1    1    

142 

Физический практикум по теме "Измерение постоянной Планка на 

основе исследования фотоэффекта" или "Исследование зависимости 

силы тока через светодиод от напряжения" 

 1    1    

143 
Физический практикум по теме "Исследование спектра разреженного 

атомарного водорода и измерение постоянной Ридберга" 
 1    1    

144 

Физический практикум по теме "Исследование радиоактивного фона с 

использованием дозиметра" или "Изучение поглощения бета-частиц 

алюминием" 

 1    1    

145 

Физический практикум по теме "Наблюдения звёздного неба 

невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений 

для определения положения небесных объектов на конкретную дату: 

основные созвездия Северного полушария и яркие звёзды" или 

"Наблюдения в телескоп Луны, планет, туманностей и звёздных 

 1    1    



скоплений" 

146 

Обобщение и систематизация знаний. Роль физики и астрономии в 

экономической, технологической, социальной и этической сферах 

деятельности человека 

 1      

147 
Обобщение и систематизация знаний. Роль и место физики и 

астрономии в современной научной картине мира 
 1      

148 

Обобщение и систематизация знаний. Роль физической теории в 

формировании представлений о физической картине мира, место 

физической картины мира в общем ряду современных естественно-

научных представлений о природе 

 1      

149 Обобщение и систематизация знаний по теме "Кинематика"  1      

150 Обобщение и систематизация знаний по теме "Кинематика"  1      

151 Обобщение и систематизация знаний по теме "Динамика"  1      

152 Обобщение и систематизация знаний по теме "Статика твердого тела"  1      

153 
Обобщение и систематизация знаний по теме "Законы сохранения в 

механике" 
 1      

154 
Обобщение и систематизация знаний по теме "Основы молекулярно-

кинетической теории" 
 1      

155 
Обобщение и систематизация знаний по теме "Термодинамика. 

Тепловые машины" 
 1      

156 
Обобщение и систематизация знаний по теме "Агрегатные состояния 

вещества. Фазовые переходы" 
 1      

157 Обобщение и систематизация знаний по теме "Электрическое поле"  1      

158 
Обобщение и систематизация знаний по теме "Постоянный 

электрический ток" 
 1      

159 
Обобщение и систематизация знаний по теме "Токи в различных 

средах" 
 1      

160 Обобщение и систематизация знаний по теме "Магнитное поле"  1      

161 
Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме 

"Электромагнитная индукция" 
 1      



162 
Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме 

"Механические колебания" 
 1      

163 
Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме 

"Электромагнитные колебания" 
 1      

164 
Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме 

"Механические и электромагнитные волны" 
 1      

165 Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме "Оптика"  1      

166 
Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме "Основы 

СТО" 
 1      

167 
Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме 

"Корпускулярно-волновой дуализм" 
 1      

168 
Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме "Физика 

атома" 
 1      

169 
Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме "Физика 

атомного ядра и элементарных частиц" 
 1      

170 
Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме 

"Элементы астрофизики" 
 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   4   16   



ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

Целевой раздел. На уровне среднего общего образования продолжается формирование 

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. Одновременно с возрастанием сложности выполняемых действий 

повышается уровень их рефлексивности (осознанности). 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 способность осуществлять 

широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе 

предметного обучения и отрефлексированные, УУД используюся как универсальные в 

различных жизненных контекстах.  

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, управлять своей деятельностью в 

открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий напрямую связано 

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, что 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.  

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения обучающимися 

основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно- исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования.  

Программа формирования УУД призвана обеспечить:  

 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;  



 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.  

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 федеральные рабочие программы (далее – ФРП) 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 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 путём 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 учётом анализа 

имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие;  

 оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и 

неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать 

текст; 

  развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом 

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 историк 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 изобразительно выразительных 

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; 

- 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, её соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирать оптимальную форму её 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 своё 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 учётом цели и особенностей аудитории;  

-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 приобретённый 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 приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; 

- давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым 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; 

  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 проведённого 

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 мон 

 ологические 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 

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);  



 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;  

 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 соответствие 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; 



- 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.  

Естественнонаучные 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 отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей 

газа, жидкости и твёрдого (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 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, радиоприёмник, 

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 полёта 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 расчётные 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); проводить исследования условий равновесия 

твёрдого тела, имеющего ось вращения;  



 конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого 

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 естественнонаучной 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 расчётных 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 приёмы 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.  

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 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 

использования фактического материала, 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; 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 учётом 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 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; 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.  

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 (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). 

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.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен 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.  

Обучающиеся самостоятельно формулируют предпроектную идею (согласно выбранного 

профиля обучения), ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. 

 Используются элементы математического моделирования и анализа как инструмент 

интерпретации результатов исследования. Проблематика и методология индивидуального 

проекта должны быть ориентированы на интеграцию знаний и использование методов двух 

и более учебных предметов одной или нескольких предметных областей.  

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может 

проводиться не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены 

местному сообществу или сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект – 

сообществу бизнесменов, деловых людей.  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и 

исследовательской деятельности являются: социальное; бизнеспроектирование; 

исследовательское; инженерное; информационное.  

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, 

опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, 

социальное мероприятие (акция).  

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного исследования 

главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, последовательности, 

обоснованности решения поставленных задач.  

Для учебного проекта важно, в какой мере практически значим полученный результат, 

насколько эффективно техническое устройство, программный продукт, инженерная 

конструкция и другие.  

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна 

осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов 

обучающихся.  

Целесообразно соблюдать общий алгоритм педагогического сопровождения 

индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и формулирование темы 

проекта, постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработку образца, 

подготовку и защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку качества 

выполнения.  

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована по-

разному: в рамках специально организуемых в образовательной организации проектных 

«дней» или «недель», в рамках проведения ученических научных конференций, в рамках 

специальных итоговых аттестационных испытаний.  

Независимо от формата мероприятий, на заключительном мероприятии отчетного этапа 

обучающимся должна быть обеспечена возможность: представить результаты своей работы 



в форме письменных отчетных материалов, готового проектного продукта, устного 

выступления и электронной презентации; публично обсудить результаты деятельности с 

обучающимися, педагогами, родителями, специалистами-экспертами, организациями-

партнерами; получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от 

членов педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества 

(представители вузов, научных организаций и других).  

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны быть известны обучающимся заранее. Параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с обучающимися.  

Оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) 

до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта. 

 Для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги и 

представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы. 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 должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы формирования УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; 

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;  

 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.  



Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства на уровне среднего общего образования, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего 

и дополнительного образования, с учреждениями культуры;  

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 

  использование дистанционных форм получения образования как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

  обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;  

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; обеспечение широкой социализации обучающихся 

как через реализацию социальных проектов, так и через организованную разнообразную 

социальную практику: работу в волонтерских организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

 К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их.  

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Программа разработана с учётом нормативно правовых документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования»;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования»;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 №371 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»;  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021-2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

 - Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); 

Рабочая программа воспитания ООП НОО, ООО, ОСО разработана на основе Федеральной 

рабочей программе воспитания (далее – Программа воспитания) Программа воспитания 



основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней 

общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Образовательное учреждение МБОУ «СОШ №1» находится в г. Исилькуле Омской области. 

В школе есть все уровни образования. В 10-11 классе реализуется профильное обучение. 

Воспитательными ресурсами на уровне школы выступают: 

-система самоуправления, организованная на сетевом принципе, 

-традиции организации коллективных творческих дел, которые составляют основу 

событийного календаря общешкольных мероприятий. 

Партнерами в реализации программы воспитания выступают родители и организации города. 

Эти особенности находят воплощение в следующих принципах, которых придерживается 

школа при организации воспитательного процесса: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

- в реализации воспитательного процесса большую роль играет система 

распределения полномочий, объединяющая в единую школьную сеть такие субъекты, 

как: волонтерский отряд, Совет старшеклассников, юнармейский отряд, школьный 

экологический отряд, отряд ЮИД; 

- организации основных ключевых дел школы обучающихся и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей, на основе личностного подхода к 

школьникам. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются





следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела: День знаний, День Учителя, Новый год, 8 марта, праздник 

Последнего звонка, Выпускной бал, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов и на основе которых строится календарное 

планирование; 

- организация коллективных дел строится на основе коллективной разработки, 

коллективного планирования, проведения и коллективного анализа, и результатов; 

- в школе создаются условия, предполагающие поступательное увеличение роли 

каждого обучающегося в организации коллективных дел; 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 осуществление сотрудничества с организациями, участвующими в 

воспитании обучающихся: районный совет ветеранов, Исилькульский историко - 

краеведческий музей, Центр по работе с детьми и молодёжью, Исилькульская 

централизованная библиотечная система, ДШИ, КДЦ «Победа»,СЮТ, СЮН, МБОУ ДО 

«ДДТ», МБУ ДО «ИДООФСЦ», ОГИБДД ОМВД России по Исилькульскому району, ОМВД 

России по Исилькульскому району. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 



духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации 

в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал 

в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ: 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно  к возрастным 

особенностям школьников   позволяет   выделить в  ней следующие 

целевые приоритеты, соответствующие трем   уровням общего 

образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально 



значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным 

из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает 

его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

2. В воспитании   детей   подросткового   возраста   (уровень   основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 



развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого   общежития,   условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимсяи 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 



возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций.   Подростковый   возраст   – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и 

близких; - трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу  своему родному городу  или селу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными   особенностями  воспитанников, не  означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, 



чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 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. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление, поддерживать 

деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

и организаций; 

5) поддерживать организацию в школе волонтерской деятельности и привлекать к 

ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

6) расширять формы и методы про ориентационные работы со школьниками, 

согласованные с современными тенденциями развития мира профессий; 

7) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 



представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

9) Активно использовать воспитательный потенциал школьной библиотеки в 

воспитании нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности, 

формировании навыков здорового образа жизни. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно- исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

1.2 НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС НОО, ООО, ОСО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями 

и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения 

к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви 

к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков. 



4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения 

к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов 

в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учѐтом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ. 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Гражданское воспитание: 

 Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

 Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

 Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и 

Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 

 Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

 Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации 

по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 



 Обладающий   опытом   гражданской   социально    значимой 

деятельности (в ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, 

экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание: 

 Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 

 Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

 Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, 

памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

 Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 Проявляющий приверженность традиционным духовно- нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

религиозного самоопределения. 

 Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим 

ценностям. 

 Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

 Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения. 



 Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

 Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении 

в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание: 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, российского и мирового художественного наследия. 

 Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение 

людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

 Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения нравственных 

норм, ценностей, традиций в искусстве. 

 Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Физическое      воспитание,      формирование      культуры      здоровья      и 

эмоционального благополучия: 

 Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей. 

 Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

 Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 



 Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 

 Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание: 

 Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, 

трудовые достижения российского народа. 

 Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

 Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида 

в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

 Выражающий осознанную готовность к получению профессионального  

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современном обществе. 

 Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных 

планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание: 



 Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов на 

природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в 

природной среде. 

 Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе. 

 Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

 Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания: 

 Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

 Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения 

науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России. 

 Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. Развивающий и 

применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» - общеобразовательное   учреждение, 

обучение в котором осуществляется по трем уровням образования (начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование). Школа расположена 

в центре города Исилькуля Омской области. Её история берет свое начало с 1939 года. 

Двухэтажное здание школы по улице Революции начали строить весной 1939 года, но к 

началу нового учебного года она еще не была готова, занятия начались только с января 1940 

года. Раньше дети учились в нескольких зданиях: в педучилище и в здании, построенном из 



самана, на том месте, где сейчас находится Дом детства и учебно-производственный 

комбинат.  

С февраля 1942 по март 1943 для раненых воинов Советской Армии в школе размещался 

эвакогоспиталь № 2479. В 1991-1992 учебном году школа стала дипломантом областного 

конкурса "Школа года". Развитию творчества детей в школе уделяется серьезное внимание. 

Это одно из приоритетных направлений в деятельности педагогического коллектива, 

которым руководит в настоящее время Полонец Наталья Михайловна. 

2.2 ОПИСАНИЕ РОЛИ ОО В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Школа работает с учетом территориально-административного положения, особенностей 

национально-демографического характера. В микрорайоне школы, что является 

положительным фактором для организации взаимодействия и обеспечения 

преемственности образовательной деятельности. В шаговой доступности от школы 

находится Исилькульская детская школа искусств, Исилькульская станция юных техников, 

Исилькульский детский оздоровительно-образовательный физкультурно-спортивный 

центр, Дом детского творчества, Исилькульская художественная школа, Исилькульская 

станция юных натуралистов, Ледовый дворец и городская  библиотека. 

Для организации образовательной и воспитательной деятельности имеется: 3-х этажное 

здание, 42 классных комнаты для проведения занятий, 2 мастерских, 2 спортивных и 1 

тренажерный зал, 2 кабинета информатики, библиотека с читальным залом и актовый зал, 40 

классов-комплектов, в которых работают 62 учителя. 

В школе работает столовая, оборудованная в соответствии с требованиями и обеденным 

залом на 120 посадочных мест. 

В школе функционирует логопедическая и психолого - социальная служба. 

В 1–11-х классах школы обучается 1026 обучающихся. Без ограничений принимаются дети, 

проживающие в микрорайоне. В ОУ обучаются дети, испытывающие сложности в обучении 

и в усвоении материала, имеющие ограниченные возможности здоровья (слабовидящий 

ученик, с заболеванием ДЦП,с сахарным диабетом). 2 процента детей имеют логопедические 

и дефектологические нарушения, дисграфию и ЗПР. 

Наряду с Основной образовательной программой начального, основного и среднего общего 

образования в школе реализуются адаптированные программы для обучающихся с ОВЗ с 

сохраненным интеллектом. Кроме того, ежегодно разрабатываются рабочие программы по 

курсам внеурочной деятельности, функционируют группы обучающихся по 



дополнительным общеразвивающим программам. 

Состав обучающихся школы неоднороден и различается: 

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня 

подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые обучаются 

инклюзивно в общеобразовательных классах, а также в отдельных классах по 

программам коррекционно-развивающей направленности; 

- по социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с 

девиантным поведением, есть дети, состоящие на различных видах учета; 

- по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью 

жителей микрорайона школы. 

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в 

школе, являются педагоги: 

 высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать 

обучающихся на высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и 

социальной деятельностях; 

 специалисты социально-психологической службы лицея, обеспечивающие 

педагогическую поддержку особым категориям обучающихся; 

 педагоги-организаторы, использующие в работе с обучающимися 

современные формы и виды деятельности, собственным примером демонстрирующие 

активную гражданскую позицию. 

Команда администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой 

управленческий опыт руководители. Педагоги школы – специалисты с продуктивным 

опытом педагогической практики и молодые педагоги с достаточно высоким уровнем 

творческой активности и профессиональной инициативы. В педагогической команде 

имеются квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения всех 

категорий обучающихся в школе. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные 

игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные 

грамотно управлять развитием своего ребенка, а также обучающиеся «группы риска», 

демонстрирующие асоциальное поведение в коллективе сверстников. 

2.3 ЗНАЧИМЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ДЕЛА СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 

Общешкольные традиции способствуют сплочению классных коллективов, исключают 

разобщенность учащихся разных классов, а также воспитывают чувство гордости за свой 



коллектив, веру в его силы, уважение к общественному мнению. В нашей школе 

накоплено много очень полезных и добрых традиций, в том числе возникших очень давно 

и поддерживающихся до настоящего времени.  

  

• Праздник первого звонка «Здравствуй, школа!»  

 Ежегодно 1 сентября школа открывает двери для своих учеников. Проводится 

торжественная линейка, посвященная дню Знаний, которая начинается минутой молчания 

в честь памяти Насардинова Г.Н. Праздник способствует позитивному настрою на учебу 

и серьезный труд. Каждый год по традиции на торжественной линейке вручаются 

грамоты лучшим ученикам предыдущего года. На линейке выступает директор и 

активисты школы, также ученики 11 класса дарят подарки первоклашкам. После линейки 

все дети нашей школы вместе со своими педагогами идут на классные часы.  

 • День учителя  

 По традиции это замечательный общешкольный праздник. С утра в школе звучит 

музыка. Старшеклассники прямо при входе в школу поздравляют наших дорогих 

учителей. В этот день все права по организации и проведению занятий передаются 

старшеклассникам. Новая администрация школы составляет расписание на этот день и 

планирует ряд развлекательных мероприятий. Заканчивается этот день традиционно 

торжественным концертом, посвященным нелегкой профессии «учитель»!  

 • День Матери  

 Ежегодно дети приглашают своих мам на праздник. Дети вместе с мамами смотрят 

концерт в актовом зале,  потом располагаются за праздничным столом в кабинетах 

школы.  День матери в России отмечается в последнее ноябрьское воскресенье.  

 • Новогодние праздники  

 Накануне Нового года все ученики начальной школы попадают в сказку. Новогоднее 

представление традиционно проводится в актовом зале и организуется силами школьного 

театра. Сказочное шоу сменяется хороводами у елки, играми и песнями. А вот для 

учащихся средних классов проводятся конкурсные программы с участием большого 

количества школьников. Старшеклассники сами организуют себе праздник. Новогодняя 

программа представляет собой танцевальный марафон с играми и конкурсными 

заданиями.  

• Вахта памяти ко Дню Победы  

 Чествование ветеранов Великой Отечественной войны «По дорогам памяти». В начале 



мая традиционно проходят мероприятия, посвященные "Дню победы”. Цикл этих 

мероприятий получил название "Эстафета Победы", которая включает в себя конкурс 

плакатов, смотр строя и песни, беседы и встречи с ветеранами, военно-спортивную 

эстафету, праздничный концерт. День Победы является традиционным праздником для 

всей школы. 9 мая ученики нашей школы вместе с учителями принимают участие в 

митинге. На классных часах ребята встречаются с ветеранами Великой Отечественной 

войны, вспоминают о подвигах солдат на фронте и тяжелой жизни в тылу.  

 • Последний звонок  

 Последний звонок – любимый праздник школьников, завершающих учебу. Как правило, 

его проводят 25 мая перед выпускными экзаменами. Этот день своего рода окончание 

учебного марафона с уроками, контрольными работами, переменами, домашними 

заданиями и мероприятиями. К празднованию этого знаменательного дня привлекаются 

все ученики как младших классов, так и старшеклассники, учителя и родители 

школьников. Торжественная церемония предполагает выступления директора, 

приглашенных гостей, классных руководителей, членов родительского комитета, 

театрализованные представления от первоклассников и творческих коллективов школы. 

Сами выпускники в этот день одеваются либо в школьную форму, либо в строгие 

костюмы, поверх которых повязывают ленты с надписью «Выпускник» и прикалывают 

маленькие колокольчики.   

 Основные традиции воспитания в МБОУ «СОШ № 1»: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные 

школьные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность; 



• педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.4 ТРАДИЦИИ И РИТУАЛЫ: еженедельная организационная линейка с поднятием 

Государственного флага РФ; посвящение в первоклассники, посвящение в 

пятиклассники. 

Наша школа имеет свой фирменный стиль – это гимн и герб. Авторами слов и музыки 

школьного гимна являются наши учителя. Герб МБОУ СОШ № 1 представляет собой 

ромб. Красный цветок символизирует мужество, доблесть, отвагу и благородство. Белый 

цвет фона - символ чистоты, чести и справедливости.  Синий цвет – символ истины и ума.  

В центре герба раскрытая книга – символ просвещения, знания, света и мудрости. Под 

книгой по центру – номер школы. 

2.5  СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ ШКОЛЫ 

в  решении задач воспитания       являются: 

 районный совет ветеранов; 

 Исилькульский историко - краеведческий музей; 

 Центр по работе с детьми и молодёжью; 

 Исилькульская централизованная библиотечная система; 

 ДШИ; 

 КДЦ «Победа»; 

 СЮТ; 

 СЮН; 

 МБОУ ДО «ДДТ»; 

 МБУ ДО «ИДООФСЦ»; 

 ОГИБДД ОМВД России по Исилькульскому району; 

 ОМВД России по Исилькульскому району. 

С 1 сентября 2022 года в рамках федерального проекта «Современная школа и 

национального проекта «Образование» на базе школы был открыт центр естественно- 

научной и технологической направленностей «Точка роста». 



Наряду с Основной образовательной программой начального, основного и среднего общего 

образования в школе реализуются адаптированные программы для обучающихся с ОВЗ с 

сохраненным интеллектом, разрабатываются индивидуальные образовательные программы 

для детей-инвалидов, и программы для детей, обучающихся на дому. Кроме того, ежегодно 

разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной деятельности. 

С целью создания условий для реализации творческих, спортивных и интеллектуальных 

способностей - у нас в школе создана своя система ДО, включающая в себя кружки 

общекультурного, социального, спортивно-оздоровительного и других направлений. 

Программы разрабатываются с учетом изучения потребностей школьников. 

Обучающиеся школы с удовольствием принимают участие в предметных олимпиадах, НПК, 

интеллектуальных играх, конкурсах разного уровня, где показывают достойные результаты. 

Мы проводим мониторинг участия по классам, выстраиваем рейтинги, что создает 

атмосферу здорового соперничества и стимул к активности. 

Изучение классными руководителями особенностей семейного воспитания, активное 

включение родителей в учебно-воспитательный процесс, помогает не только снизить 

уровень конфликтности неблагополучных семей, но и дает хорошую основу для 

формирования у учащихся ценностного отношения к семье, семейным традициям.  

С этой целю, в школе созданы классные родительские комитеты и школьный совет . 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для формирования 

уклада жизни школьника, усвоения им положительного опыта социализации. 

 

На базе школы созданы и активно работаю детские общественные организации: РДДМ 

«Движение Первых», юнармеский отряд «Монолит», детское объединение «Кристал», 

волонтерский отряд «Энергия», отряд «ЮИД», школьный театр «Экспромт», спортивный 

клуб «ЮНИОР», школьное научное общество «МИФ», школьное ученическое 

самоуправление, отряд «Юные эколята». 

Цели и задачи у каждой детской организации разные, но объединяет ребят одно – быть 

нужными и полезными обществу, школе, Родине! 

В нашей школе мы стремимся к сотрудничеству учителей, учащихся и родителей, привлекая 

каждого из них к реальной деятельности. 

Меняются времена и политики, реформируются все отрасли экономики, но наша школа – 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» - будет всегда «сеять разумное, доброе, 



вечное», чтобы сформировать и воспитать ЧЕЛОВЕКА. 

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе представляются по 

модулям. В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в 

учебном году в рамках определённого направления деятельности в образовательной 

организации. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 

условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная 

деятельность, взаимодействие с родителями и другое). 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках основных 

(инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации образовательных 

программ и вариативных модулей, реализуемых образовательной организацией для 

достижения целевых ориентиров воспитания. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ (11) 

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 



 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

 
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 



что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся. Воспитание на занятиях курсов 

внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности час общения «Разговоры о важном»: курс, направленный на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре, формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе



Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся, направленные на 

всестороннее развитие личности обучающихся, формирования читательской, 

общетехнической, математической, финансовой грамотности. 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся, в том числе занятия на сайте «Проектория», участие во всероссийском 

проекте «Билет в будущее». 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся: курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся: курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие 

их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов: курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или 

обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно- нравственное развитие, 

а также курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

пропаганду физической культуры и спорта, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

2.2.3. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует: 

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 



 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности, в том числе и РДДМ; 

 поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

 организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса и их родителями, интересных и полезных для личностного развития ребенка 

(интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико- 

патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющих: вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: 

- игры и тренинги на сплочение, развитие самоуправленческих начал и 

организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

совместно с родителями; 



- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши и т.д.; 

- регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса; 

- мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 

обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада 

школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

 мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 



 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

его родителями или законными представителями, с другими 

учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с 

учителями- предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний 

на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутри классных 

делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать 

своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей (законных 

представителей) о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями- предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 



воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел  класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Учебный план среднего общего образования. 

3.1 Учебный план среднего общего образования 

 

Пояснительная записка 

к  учебному плану 10-11 классов среднего общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» на 2024-2026г.г. 

 

            При разработке учебного плана образовательное учреждение 

руководствовалось нормативно-правовыми документами: 

-  Федеральный Закон от 29 декабря 2012г.  №273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 04.08 2023 № 479-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 19 декабря 2023 г. № 618-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации»  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 27 декабря 2023 г. № 1028 

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования и среднего общего образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 января 2024 г. № 31 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования и основного общего 

образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 1 февраля 2024 г. № 62 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения 



Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных 

программ основного общего образования и среднего общего образования». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 19 февраля 2024 г. № 110 

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 21 февраля 2024 г. № 119 

«О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства 

просвещения Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока использования исключенных 

учебников» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 19 марта 2024 года № 171 

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения 

Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования» 

Учебный план  среднего общего образования  обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований стандарта, определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, а также 

состав и структуру обязательных предметных областей  по классам (годам 

обучения), перечень курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, формы промежуточной аттестации. 

Нормативный срок освоения ООП среднего общего образования 

составляет 2 года (10-11 класс). Режим занятий установлен с нормами 

СанПиН. В 10-11 классах шестидневная рабочая неделя. Продолжительность 

урока – 40 минут. Объём недельной нагрузки соответствует нормативам, 

установленным СанПиН (максимально допустимая аудиторная нагрузка – 37 

часов). 

При проведении занятий по английскому языку и информатике 

осуществляется деление классов на 2 группы при наполняемости свыше 25 

человек. 

Для детей с ОВЗ в 2024-2025 учебном году организовано 

индивидуальное обучение на дому (по медицинским заключениям). 

Индивидуальные учебные планы включают все предметы, включённые в 

обязательную часть учебного плана. На 02.09.2024 детей с ОВЗ нет. 

 Согласно требованиям ФГОС: количество учебных занятий за два 

года не может составлять менее 2170 часов и более 2590 часов.  

Общая трудоёмкость учебного плана среднего общего образования 

составляет: 2516 часов.  

Распределение трудоёмкости по годам освоения: 



 

10 класс 11 класс 

Год неделя Год неделя 

1258 37 1258 37 

 

Трудоёмкость изучения предметов учебного плана уровня среднего 

общего образования определена в соответствии с используемыми 

программами: 

Наименование 

предмета 

Количество часов за период освоения 

образовательных программ среднего общего 

образования  

Базовый уровень Углублённый  

уровень 

Русский язык 136 __________________ 

Литература 204 __________________ 

Иностранный язык 

(английский) 

204 __________________ 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

170 272 

Геометрия  102 204 

Вероятность и 

статистика 

68 _________________ 

Информатика 68 272 

Физика 136 ___________________ 

Химия 68 204 

Биология 68 204 

История 136 272 

Обществознание 136 272 

География  68  

Физическая культура 136  

Основы безопасности и 

защиты Родины 

68  

 

Учитывая принципы построения учебного плана для 10-11 классов, 

нормативы, установленные СанПиНами, возможности образовательного 

учреждения, запросы учащихся и их родителей, в 2024-2025 учебном году 

открыты два   профильных класса: 



10 «А» класс – класс технологического (информационно-

технологического) профиля (с углубленным изучением математики и 

информатики)) 

10 «Б» класс с двумя профильными группами: естественно-научный 

профиль, гуманитарный профиль (на базе которого реализуется программа 

обучения обучающихся по психолого-педагогическому направлению). 

10 «А», 10 «Б», 11 «А», 11 «Б», классы имеют свои учебные планы для 

каждой группы учеников. 

В каждом профиле предусмотрена возможность углубленного изучения 

предметов: в 10А классе на углубленном уровне изучается математика, 

информатика, в 10Б классе - биология, химия, история, обществознание. 

11 «А» класс с двумя профильными группами: технологический 

(инженерный) профиль (с углубленным изучением математики и физики)), 

естественно-научный профиль. 

11 «Б» класс гуманитарного профиля с двумя направленностями 

(кадетско-юнармейская, психолого-педагогическая направленность). 

В 2024/2025 учебном году МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» будет осуществлять профильное обучение с использованием 

сетевой формы обучения. 

Сетевая форма обучения охватывает обучающихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» и МБОУ «Баррикадская СОШ», МБОУ 

«Украинская СОШ». Учащиеся МБОУ «Баррикадская СОШ» и МБОУ 

«Украинская СОШ» изучают профильные элективные профильные курсы с 

использованием сетевой формы обучения. 

Сетевая форма обучения направлена на повышение качества 

образования и позволяет аккумулировать лучший опыт ведущих 

образовательных учреждений Исилькульского муниципального района. 

Освоение ООП СОО обучающимися в течение определенного времени 

за пределами своей образовательной организации способствует развитию 

личностных качеств, компетенций устной и письменной коммуникации, 

развивает способность адаптироваться к иной образовательной среде, 

традициям и педагогическим подходам. 

Сетевая форма расширяет границы информативности обучающихся о 

имеющихся образовательных и иных ресурсах и позволяет сделать им 

осознанный выбор собственной образовательной траектории, что повышает 

мотивацию к учебе., осознание ответственности за свои результаты. 

 Распределение образовательной деятельности обучающихся среднего 

общего образования по периодам обучения на уровне среднего общего 

образования осуществляется по обязательным предметным областям: 

русский язык и литература; иностранные языки; математика и информатика; 

естественно-научные предметы; общественно-научные предметы; 

физическая культура, основы безопасности и защиты Родины.    

Предметные области представлены следующими предметами: 

- Русский язык и литература (русский язык, литература); 



- Математика и информатика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия, вероятность и статистика, информатика); 

- Иностранные языки (английский язык); 

- Естественно-научные предметы (физика, химия, биология); 

- Общественно-научные предметы (история, география, обществознание); 

- Физическая культура (физическая культура); 

- Основы безопасности и защиты Родины (основы безопасности и защиты 

Родины). 

Учебный план является механизмом реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ 

№1», состоит из двух частей – обязательной части и  части, формируемой 

участников образовательных отношений.   

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования  и реализуется через изучение  обязательных  

учебных предметов. ФГОС СОО определяет перечень обязательных   

учебных  предметов, которые должны быть включены во все учебные планы.  

В 10 «А» классе – классе технологического (информационно-

технологического) профиля (с углубленным изучением математики и 

информатики)) предметами обязательной части являются: русский язык, 

литература, иностранный язык (английский), физика, химия, биология,  

история, обществознание, география, физическая культура, основы 

безопасности и защиты Родины на базовом уровне и индивидуальный проект. 

Алгебра и начала математического анализа, геометрия, вероятность и 

статистика, информатика на углубленном уровне. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена дополнительными учебными предметами и курсами по выбору: 

элективный курс по русскому языку, элективный курс по физике, 

«Инженерная графика», «Алгоритмизация и программирование при 

подготовке к ЕГЭ». 

10 «Б» класс с двумя профильными группами: естественно-

научный профиль, гуманитарный профиль (на базе которого 

реализуется программа обучения обучающихся по психолого-

педагогическому направлению). 

В группе естественно - научного профиля   предметами обязательной 

части  являются: 

русский язык, литература, алгебра и начала математического анализа, 

геометрия, вероятность и статистика, информатика иностранный язык 

(английский), физика, история, обществознание, география, физическая 

культура, основы безопасности и защиты Родины на базовом уровне и 

индивидуальный проект. Химия, биология изучаются на углубленном 

уровне.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена дополнительными учебными предметами и курсами по выбору: 

элективный курс по русскому языку, «Углубленное изучение отдельных тем 

органической и неорганической химии», «Решение генетических задач», 



«Оказание первой медицинской помощи», «Медицинская статистика», 

«Микробиология». 

В группе гуманитарного профиля (на базе которого реализуется 

программа обучения обучающихся по психолого-педагогическому 

направлению) предметами обязательной части являются: русский язык, 

литература, алгебра и начала математического анализа, геометрия, 

вероятность и статистика, информатика иностранный язык (английский), 

химия, биология физика, география, физическая культура, основы 

безопасности и защиты Родины на базовом уровне и индивидуальный проект. 

История, обществознание изучаются на углубленном уровне.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена дополнительными учебными предметами и курсами по выбору: 

элективный курс по русскому языку, элективный курс по математике, 

«Глобальная география современного мира», профильные элективные курсы: 

«Основы психология», «Основы педагогики», «Конфликтология». 

В 11 «А» классе технологический (инженерный) профиль (с 

углубленным изучением математики и физики)) предметами обязательной 

части являются: русский язык, литература, иностранный язык (английский), 

информатика, физика, химия, биология, история, обществознание, география, 

физическая культура, основы безопасности и защиты Родины на базовом 

уровне и индивидуальный проект. Алгебра и начала математического 

анализа, геометрия, вероятность и статистика, физика на углубленном 

уровне. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена дополнительными учебными предметами и курсами по выбору: 

элективный курс по физике, «Русский язык: теория и практика», 

«Рациональные алгебраические задачи, геометрия в задачах», «Решение 

нестандартных задач по информатике». 

В группе естественно-научного профиля предметами обязательной 

части являются: русский язык, литература, иностранный язык (английский), 

алгебра и начала математического анализа, геометрия, вероятность и 

статистика, информатика, физика, история, обществознание, география, 

физическая культура, основы безопасности и защиты Родины на базовом 

уровне и индивидуальный проект.  Химия, биология на углубленном уровне. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена дополнительными учебными предметами и курсами по выбору: 

элективный курс по биологии, элективный курс по химии, «Культура 

русской речи», «Логические основы математики», «Анализ художественного 

произведения», «Химия и медицина». 

В 11Б класс - класс универсального профиля с двумя 

профильными группами: 

В кадетско-юнармейская группе и в психолого-педагогической группе 

 предметами обязательной части являются: русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), алгебра и начала математического анализа, 

геометрия, вероятность и статистика, информатика, физика, химия, биология, 



география, физическая культура, основы безопасности и защиты Родины на 

базовом уровне и индивидуальный проект.  История, обществознание на 

углубленном уровне. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена дополнительными учебными предметами и курсами по выбору: 

«Логические основы математики», «Культура русской речи», «Подготовка к 

ЕГЭ по обществознанию». Однако каждая профильная группа имеет свои 

профильные курсы по выбору: в кадетско-юнармейская группе - «История 

создания кадетского направления в России», «Начальная военная 

подготовка». 

В психолого-педагогической группе «Введение в педагогическую 

профессию», «Введение в педагогику», «Введение в психологию». 

Все перечисленные выше курсы по выбору создают условия для 

дифференцированного содержания обучения старшеклассников, 

обеспечивают углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

устанавливают равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся и позволяют проводить подготовку к сдаче ЕГЭ. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план 

предусматривает работу над индивидуальным проектом.  Индивидуальный 

проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя по теме, соответствующей выбранному профилю обучения.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 10-ого 

класса в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.  

Освоение образовательных программ учебных предметов 

сопровождается промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация 

является обязательной для всех обучающихся. Итоговая оценка результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

В рамках промежуточной аттестации независимо от формы получения 

образования и формы обучения, обучающиеся имеют право на объективную 

оценку. Основой этой оценки служат федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего общего образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений, 

обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Основными функциями системы оценки являются: 

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  



Для обучающихся 10 -11 классов аттестация осуществляется по 

четвертям - четыре  раза в учебном году.  Отметки обучающихся за четверть 

выставляются на основе результатов письменных и устных ответов, 

контрольных и лабораторных, практических работ. К годовой аттестации 

допускаются все обучающиеся переводных классов.   

 

Учебные предметы 10-а класс 10-б класс 

Русский язык Итоговая 

диагностическая 

работа 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

Литература Итоговая 

диагностическая 

работа 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

Геометрия  Итоговая 

диагностическая 

работа 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

Вероятность и статистика Итоговая 

диагностическая 

работа 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

Информатика Итоговая 

диагностическая 

работа 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

Иностранный язык (английский) Итоговая 

диагностическая 

работа 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

Физика Итоговая 

диагностическая 

работа 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

Химия Итоговая 

диагностическая 

работа 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

Биология Итоговая 

диагностическая 

работа 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

История Итоговая 

диагностическая 

Итоговая 

диагностическая 



работа работа 

Обществознание Итоговая 

диагностическая 

работа 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

География Итоговая 

диагностическая 

работа 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

Физическая культура Итоговая 

диагностическая 

работа 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

  

 

Учебный план реализуется в полном объёме, кадровое обеспеченье 

учебного плана – 100%. 

В приложении к учебному плану представлено программно-

методическое обеспечение. 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в СОО 

в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий: 

• курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности: 

«Разговоры о важном», «Россия – мои горизонты», «Россия – моя история»; 

• курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности: «Основы функциональной 

грамотности», «НО "Поиск"»; 

• курсы, занятия в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров: «Школьный хор», «Школьный театр», «Медиа», 

«Школьный музей»; 

• курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности в 

рамках деятельности ШСК: «Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», «Я 



выбираю ГТО», «Лыжи». 

План внеурочной деятельности для 10-х классов МБОУ 

«СОШ№1» на 2024 – 2025 учебный год 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование рабочей 

программы 

Вид деятельности Форма 

проведения 

Всего часов 

10а 10б неде 
ля 

г

о

д 

 

Информационно 

просветительские занятия 
патриотической, 

нравственной и 

экологической 
направленности 

«Разговоры о 

важном» 

информационно- 

просветительская 

 

курс ВД 

классный час 1 1 2 6
8 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

« функциональная 

грамотность » 

познавательная 

 
 

курс ВД 

метапредметны й 

кружок 

1 1 2 6
8 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

« Билет в будущее» информационно- 

просветительская 

 

курс ВД 

кружок  

 

 

 

1 

1 2 6
8 

 

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальных 

и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

« Россия-моя 

история» 

Познавательная 

курс ВД 

экскурсии, 

акции, 
конкурсы 

1 1 2 6
8 

«Готовимся к школьной 

олимпиаде. 
познавательная познавательны е 

игры, 
конкурсы 

1 1 2 6
8 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? 

Когда?» 

художественное 

творчество 

 

курс ВД 

кружок 1  1 3
4 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в творческом 

и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

Школьный театр творчество 

 
курс ВД 

кружок  1 1 3
4 

« Русская лапта » спортивно- 

игровая 

весёлые 

старты, 

спортивные 

праздники, 
соревнования 

1 2 3 1
0
2 

« Театральная азбука» художественное 

творчество 

тренинги, ролевые 

игры, постановки 

1 1 2 6
8 

«Мы раскрасим 

целый свет» 

художественное 

творчество 

выставки, 

акции 

1 1 2 6
8 



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 

«РДДМ» детское 
общественное 

объединение 

школьный 
актив 

1  1 3
4 

направленности        

Итого    10 10 20 6

8

0 
 

План внеурочной деятельности для 11-х классов МБОУ 

«СОШ№1» на 2024 – 2025 учебный год 
Направления внеурочной 

деятельности 
Наименование рабочей 

программы 

Вид деятельности Форма 

проведения 

Всего часов 

11а 11б неде 
ля 

год 

 

Информационно 
просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

информационно- 

просветительска я 

 

курс ВД 

классный час 1 1 2 68 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Функциональная 

грамотность» 

познавательная 

 
 

курс ВД 

метапредметны й 

кружок 

1 1 2 68 

Занятия, 

направленные на 
удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

« Билет в будущее» информационно- 

просветительска я 

 

курс ВД 

кружок  

 

 

 

 
1 

1 2 68 

 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Наши проекты» познавательная кружок 0,5 0,5 1 34 

« Россия-моя 

история» 

Познавательная 

курс ВД 

экскурсии, 
акции, 
конкурсы 

1 1 2 68 

«Готовимся к 

школьной 

олимпиаде. 

познавательная познавательны е 

игры, конкурсы 

1 1 2 68 

Занятия, 

направленные на 

Школьный театр творчество 

 
курс ВД 

кружок 1 1 2 68 



удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

«Выразительное  чтение» художественное 

творчество 

кружок 0,5 0,5 1 34 

« Весёлый мяч» спортивно- 

игровая 

весёлые 

старты, 

спортивные 

праздники, 
соревнования 

1 1 2 34 

« Театральная  азбука» художественное 

творчество 

тренинги, ролевые 

игры, постановки 

1 1 2 34 

«Мы раскрасим  

целый свет» 

художественное 

творчество 

выставки, 

акции 

1 1 2 34 

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 

« РДДМ» детское 
общественное 

объединение 

школьный 

актив 

- - 2 68 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 
воспитательной 
направленности 

       

Итого    10 10 20 646 

 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы  

на 2024 – 2025 учебный год. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности  

в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 



4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  

за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 



18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. Сознающий своё единство с 

народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе 

исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. Проявляющий готовность к 

защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. Ориентированный на 

активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. Осознанно и деятельно 

выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. Обладающий опытом гражданской социально 

значимой деятельности (в ученическом самоуправлении, 

волонтёрском движении, экологических, военнопатриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную 

идентичность. Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других народов 



России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих 

в родной стране — России. Проявляющий уважение к 

соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 

права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. Региональный компонент Осознание российской 

культурной идентичности в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России с учётом 

мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. Действующий и оценивающий своё поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм 

с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих этим ценностям. Проявляющий уважение к жизни и 

достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора 

и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 

религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав 

и свобод всех граждан. Понимающий и деятельно выражающий 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, 

народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. Ориентированный на создание устойчивой семьи на 

основе российских традиционных семейных ценностей; понимания 

брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. Обладающий сформированными 

представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой 

культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры. Региональный компонент 

Организация опыта реализации обучающимися своей гражданской 

позиции в пространстве образовательной организации и 

микросоциуме; Моделирование ситуаций успеха в социальных и 

культурных акциях при поведении с опорой на национальные 

ценностные ориентиры и традиции. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на 



поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, 

реализацию творческих способностей в разных видах искусства с 

учётом российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. Проявляющий сознательное и 

обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. Демонстрирующий навыки 

рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, 

края, страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых 

ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наёмного труда. Участвующий в социально 

значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. Выражающий осознанную готовность к 

получению профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. Понимающий 



специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый 

учиться и трудиться в современном обществе. Ориентированный на 

осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 

в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. Региональный компонент 

Готовности самостоятельно целенаправленно осваивать сферу 

выбранного круга профессий, с ориентацией на профессионализм и 

социальную значимость труда. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, 

ответственность за действия в природной среде. Выражающий 

деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для 

разумного, бережливого природопользования в быту, общественном 

пространстве. Имеющий и развивающий опыт экологически 

направленной, природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учётом своих интересов, способностей, 

достижений. Обладающий представлением о современной научной 

картине мира, достижениях науки и техники, аргументированно 

выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. Демонстрирующий навыки 

критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. Развивающий и 

применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 

Модуль «Профориентация» Профориентационная работа - это 

педагогическое сопровождение непрерывного процесса определения 

школьником своей позиции по отношению к труду и профессиям, то 

есть сопровождение его профессионального самоопределения. А 

профессиональное самоопределение школьника – это всегда 

сознательный акт выявления, утверждения и реализации такой 

позиции. Его результативность выражается в готовности 

старшеклассника к анализу, оцениванию, корректированию, 

утверждению и, при необходимости, пересмотру собственной позиции 

в сфере профориентации. Профориентационная работа предполагает 



сочетание специально организованных процедур: практического 

знакомства ребенка с содержанием образовательной и 

профессиональной деятельности по тому или иному направлению; 

информационной поддержки выбора ребенком направления 

дальнейшего образования и активизирующих способов помощи 

ребенку в профессиональном выборе. Реализация воспитательного 

потенциала профориентационной работы общеобразовательной 

организации предусматривает:  проведение циклов 

профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  профориентационные игры (игры-

симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о 

профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности;  экскурсии на предприятия, в 

организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы;  посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 

парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования;  совместное с педагогами 

изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайнтестирования, 

онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования;  участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов; 403 403  индивидуальное 

консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в выборе ими будущей профессии. Профориентационная 

работа в МБОУ СОШ №8 охватывает обучающихся 1-11 классов. Для 

обучающихся 1 – 5 классов, включая детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

родителей и педагогов, предусмотрен профориентационный курс 

внеурочной деятельности «Тропинка в профессию», а также 

Календарным графиком воспитательной работы предусмотрены 

разовые мероприятия по профориентации (онлайн уроки, экскурсии, 

профпробы, встречи с профессионалами различных профессий). Для 

обучающихся 6 - 11 классов МБОУ СОШ №8, включая детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

родителей и педагогов, представителей среднего профессионального и 

высшего образования, работодателей района будет реализован 

профориентационный минимум на Основном уровне (не менее 60 

часов) на основе Проекта профессиональной ориентации обучающихся 



"Билет в будущее». Цель реализации основного уровня - формирование 

готовности к профессиональному самоопределению обучающихся 6 - 

11 классов общеобразовательных организаций. Задачи основного 

уровня: - построение системы содействия профессиональному 

самоопределению обучающихся, основанной на сочетании 

мотивационно-активизирующего, информационно-обучающего, 

практико-ориентированного и диагностикоконсультационного 

подходов к формированию ГПС и вовлечении всех участников 

образовательного процесса; - систематизация и обогащение 

инструментами и практиками региональных моделей 

профессиональной ориентации обучающихся; - разработка плана 

профориентационной работы для групп, обучающихся по возрастам (6 

- 7, 8 - 9 и 10 - 11 классы); - разработка плана профориентационной 

работы с обучающихся с ОВЗ по разным нозологиям и возрастам; - 

выявление исходного уровня сформированности внутренней 

(мотивационноличностной) и внешней (знаниевой) сторон готовности 

к профессиональному самоопределению у обучающихся, а также 

уровня готовности, который продемонстрирует обучающийся после 

участия в профориентационной программе; - формирование 

индивидуальных рекомендаций для обучающихся по построению 

образовательно-профессиональной траектории в зависимости от 

уровня осознанности, интересов, способностей, доступных им 

возможностей; - информирование обучающихся о специфике рынка 

труда и системе профессионального образования (включая знакомство 

с перспективными и востребованными в ближайшем будущем 

профессиями, и отраслями экономики России) посредством различных 

мероприятий, в т.ч. профессиональных проб; - формирование у 

обучающихся профориентационных компетенций, необходимых для 

осуществления всех этапов карьерной самонавигации, приобретение и 

осмысление профориентационно значимого опыта, активного освоения 

ресурсов территориальной среды профессионального самоопределения, 

самооценки, успешности прохождения профессиональных проб, 

осознанного конструирования индивидуальной 404 404 

образовательно-профессиональной траектории и ее адаптации с учетом 

имеющихся компетенций и возможностей среды; - совершенствование 

профессиональных компетенций специалистов, ответственных за 

профориентационную работу в МБОУ СОШ №8 

(педагоговнавигаторов) по формированию осознанности обучающихся 

и их готовности к профессиональному самоопределению через 

прохождение программы дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации); - повышение активности и 

ответственности родителей в целях содействия обучающимся в 



формировании навыка осознанного выбора. Данная работа 

предусматривает все виды активности (видеоконтент, статьи с 

описанием профессий, в том числе профессий будущего, тематические 

онлайн-уроки, методы диагностики, мероприятия в рамках 

партнерского формата с работодателями, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, профессиональные пробы на базе Платформы и 

на базе Площадки, статьи и семейные тесты для родителей) 

разрабатываются с учетом возрастных особенностей обучающихся и 

ориентированы на разные возрастные группы. Модуль «Школьный 

музей» Целью патриотического воспитания школы является создание 

условий для развития гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, формирования и 

развития у учащихся чувства принадлежности (сопричастности) к 

обществу, в котором живут, высокой ответственности и 

дисциплинированности. Центром гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся МБОУ СОШ №8 является школьный 

историко – краеведческий музей «Боян». Каждый экспонат дорог для 

каждого участника образовательного процесса школы. Это целая 

жизнь. Жизнь Бояновского движения. Жизнь поколений, по очереди 

сменявших друг друга на этой вахте памяти, патриотизма. Без 

прошлого нет будущего, а значит – нет ничего важнее сохранения 

своих корней. В этом году школьному музею «Боян» исполнилось 59 

лет. За эти годы накопился опыт краеведческой работы: собрано более 

1000 экспонатов, около 750 из которых – подлинные. Создано 11 

постоянных экспозиций, разработано более десяти тематических 

экскурсий, на из числа учащихся подготовлены экскурсоводы, 

установлены связи с городским краеведческим музеем в г. Белая 

Калитва, Ярославским музеем-заповедником, где имеется экспозиция, 

посвящённая «Слову о полку Игореве», ведётся переписка с 

родственниками основателя школьного музея «Боян», краеведа, 

журналиста, учителя истории П.И. Ковешникова, поддерживается связь 

с Советом ветеранов посёлка, с выдающимися выпускниками школы. 

Бояновцы принимают активное участие в конкурсах, районных 

краеведческих конференциях, Международных Каяльских чтениях, 

краеведческая работа школы освещается в районной газете 

«Перекрёсток», на телеканале «Дон», использование информационных 

технологий позволило создавать интересные интерактивные альбомы, 

размещенные на страницах школьного сайта. На базе музея 

реализуется Программа «Школа и музей «БОЯН». Данная 

музейнообразовательная программа позволяет использовать 

образовательный и воспитательный потенциал школьного музея в 



образовательном процессе, положив в основу проектный и 

исследовательский методы обучения и воспитания. Музейная 

педагогика позволяет интегрировать возможности музея в 

образовательные предметы, внеурочную деятельность, активизировать 

поисковую и 405 405 исследовательскую работу учащихся. Музейная 

педагогика — это комплекс образовательных и воспитательных 

мероприятий, применяемых на практике, основывающихся на 

всестороннем использовании материалов школьного музея (разделы, 

экспозиции, архивные и исторические экспонаты и документы), 

позволяющий создать условия для развития личности путём включения 

её в многообразную деятельность школьного музея. На базе музея 

работают педагоги дополнительного образования, под их руководством 

действует музейный актив и творческое объединение «Юные 

экскурсоводы». Учащиеся данного объединения самостоятельно пишут 

тексты тематических экскурсий, изучая накопленный в музее 

богатейший материал. Ребята организовывают различные мероприятия 

с использованием экспозиционного материала, проводят тематические 

и обзорные экскурсии. Общественное объединение «Боян», под 

руководством учителя истории Семочкиной С.В. является 

инициатором творческих конкурсов по «Слову…», ежегодно 

принимает активное участие в Международном конкурсе «Каяльские 

чтения», проводят театрализованные представления в казачьей 

горнице. В музее сложилась традиция проведения экскурсий для 

обучающихся, начиная с 1 класса, так как мы считаем, что знакомство с 

историей и культурой следует начинать с раннего детства, когда 

ребенок стоит на пороге открытия окружающего мира, а процесс 

социализации происходит наиболее интенсивно. Поэтому мы уделяем 

значительное внимание знакомству учащихся начальных классов с 

материалами музея. Для первоклассников мы проводим экскурсии в 

первые сентябрьские дни. А в октябре, экскурсии проводятся для 

родителей обучающихся. В работе музея используются разнообразные 

формы и методы, соответствующие современным требованиям и 

условиям, интересам, возможностям, особенностям учащихся. Это 

позволяет каждому ученику выбрать себе деятельность по душе. 

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, 

рефераты, оформляют персональные выставки, записывают 

воспоминания ветеранов, берут интервью у почетных гостей музея, 

выпускников школы и т.д. Групповые и коллективные общности, как 

правило, разновозрастные, при этом учащиеся проживают различные 

социальные роли. Дети в группах создают музейные экспедиции, 

готовят буклеты по различной тематике, работают над проектами. 

Интерактивные формы работы используются при организации 



фольклорных праздников на базе «Казачьей горницы» (одного из залов 

музея). Материалы музея широко используются при проведении 

уроков, внеурочных мероприятиях. При этом дети не просто 

прослушивают информацию, а погружаются в среду, перемещаются в 

историческом пространстве. Они непосредственно включаются в 

деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и 

результативными. В совместной деятельности педагогов и школьников 

разрабатывается школьная символика, которая используется в 

повседневной школьной жизни, при проведении важных 

торжественных событий, закрепляются лучшие традиции. Нельзя не 

отметить, что педагоги, вовлекают школьников в деятельность, которая 

им интересна, они вместе планируют дело, вместе добиваются 

результатов, они могут глубже познакомиться с той или иной 

профессией, пройти несколько профессиональных проб. 

Исследовательские работы, созданные на базе музея, принимают 

участие в конкурсах, часто побеждая, об этом свидетельствуют 

многочисленные грамоты и дипломы. Модуль «Детские общественные 

объединения» 406 406 Детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Особенностью большинства детских 

общественных объединений МБОУ СОШ №8 является их 

разновозрастность, т.е. наличие в объединении ребят разного возраста, 

объединенных в рамках общей, совместной, социально значимой 

деятельности. Важнейшей составляющей работы детского 

общественного объединения является совместная социально значимая 

деятельность ребят и взрослых. В МБОУ СОШ №8 действуют 

разнонаправленные детские общественные объединения: юнармейский 

отряд «Орлы», юидовский отряд «ЮИДовская сила», «Орлята России», 

первичное отделение Всероссийского общества РДДМ «Движение 

первых», волонтерский отряд «Яволонтер». Волонтерство – это участие 

школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. В МБОУ СОШ 

№8 волонтерство представлено постояннодействующим 

общешкольным волонтерским отрядом «Родина», а также волонтерами, 

которые самостоятельно зарегистрировались на сайтах dobro.ru, 

https://dobrovolcirossii.ru/zaregistrirovatsja/ (75% обучающихся школы), 

данные обучающиеся волонтерство осуществляют стихийно или 

повседневно. Волонтерский отряд «Родина» осуществляет свою 

деятельность планово и событийно: проведение разовых акций, 

которые носят масштабный характер, проводятся на уровне школы. 



Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

обучающихся, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом (изготовление кормушек для птиц, 

регулярное кормление птиц в зимнее время и др.). Волонтерство 

позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Воспитательный потенциал 

волонтерства реализуется следующим образом: На внешкольном 

уровне:  участие обучающихся в организации поселковых 

культурных, спортивных, развлекательных мероприятий районного и 

поселкового уровня от лица школы (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на 

территории проведения мероприятия, ответственными за техническое 

обеспечение мероприятия и т.п.);  участие школьников в организации 

культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых 

на базе школы (в том числе районного характера);  посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

социальном приюте для одиноких пожилых людей (п.Шолоховский), а 

также детям и семьям, временно проживающим в приюте «Матрона», 

созданного для семей, попавшим в трудную жизненную ситуацию;  

инициирование членами волонтерского отряда «Родина» проведения 

социальных акций, культурно просветительских и развлекательных 

мероприятий для воспитанников детских садов поселка, Центра 

воспитательной работы п.Шолоховский, пожилых людей;  совместная 

деятельность с учреждениями культуры (поселковые ДК и библиотека, 

ЦВР, ДЮСШ) – в проведении культурно-просветительских и 407 407 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в 

помощи по благоустройству территории данных учреждений;  участие 

школьников (с согласия родителей или законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся. На уровне школы:  участие 

обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, 

акций;  участие школьников в работе с младшими ребятами: 

проведение для них праздников, утренников, тематических вечеров;  

участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(работа на пришкольной территории, благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными 

формами). Детские общественные объединения «Орлята России», 

юнармейский отряд «Орлы», «Движение первых» образовались в 

школе сравнительно недавно. 



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 3.1. Кадровое обеспечение 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

№

П/

П 

ЗАНИМАЕ

МАЯ 

ДОЛЖНОС

ТЬ 

КОЛИЧ

ЕСТВО 

ОБРАЗОВА

НИЕ 

КАТЕГОРИ

Я 

ПОВЫШЕ

НИЕ 

КВАЛИФ

ИКАЦИИ 
ВЫС

ШЕЕ 

СРЕ

ДНЕ

Е 

ВЫС

ШАЯ 

ПЕР

ВАЯ 

1 ЗАМЕСТИТ

ЕЛЬ 

ДИРЕКТОР

А ПО УВР 

      

2 ПЕДАГОГ 

ОРГАНИЗА

ТОР 

      

3 КЛАССНЫ

Й 

РУКОВОДИ

ТЕЛЬ 

      

4 ПЕДАГОГП

СИХОЛОГ 

      

5 СОЦИАЛЬН

ЫЙ 

ПЕДАГОГ 

      

6 ПЕДАГОГ 

ОРГАНИЗА

ТОР 

«ТОЧКА 

РОСТА» 

      

В течение учебного года классные руководители 1-11 классов прошли 

обучение по следующим программам: - «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с ФЗ (73 час); - «Учебно-методическое обеспечение 

образовательных и воспитательных мероприятий по формированию у 

детей и молодежи устойчивых навыков и компетенций ЗОЖ» (72 час); - 

ДПО "Федеральная рабочая программа воспитания в 

общеобразовательных организациях: механизмы реализации" (72 час); - 

«Движение первых и разговоры о важном как основные направляющие 

воспитательной работы учителя начальных классов в практике 

реализации обновленных ФГОП НОО и ФГОС НОО 2024» - 

«Профессиональная деятельность классного руководителя: содержание 

и психолого-педагогические основы» (144 час); 408 408 - 



«Современные подходы к организации профилактики буллинга в 

образовательной организации» (72 час). 3.2. Нормативно-методическое 

обеспечение В связи с изменениями в законодательной базе, 

регламентирующей воспитательную работу в школе, внесены 

изменения в нормативную базу школы. Обновлены локальные акты 

МБОУ СОШ №8, регламентирующие особенности воспитательного 

процесса https://sosh8.bkobr.ru/o-shkole/dokumenty/lokalnye-

normativnyeakty/lokalnye-akty 3.3. Требования к условиям работы с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями В 

воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, 

из социально уязвимых групп (под опекой) — создаются особые 

условия. Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются:  налаживание 

эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации;  формирование доброжелательного отношения к 

обучающимся и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений;  построение воспитательной 

деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося;  обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медикосоциальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: – 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому 

и (или) психическому состоянию методов воспитания; – создание 

оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителейлогопедов, учителей-

дефектологов; – личностно-ориентированный подход в организации 

всех видов деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 3.4. Система поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся Система 

поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность 



в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной 

позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится 

на принципах:  публичности, открытости (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся; грамоты 409 409 обучающимся за 

участие в конкурсах, олимпиадах, акциях и др. различной 

направленности и уровня вручаются на общешкольных линейках;  

соответствие артефактов и процедур награждения укладу МБОУ СОШ 

№8, качеству воспитывающей среды;  наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур;  регулирования частоты награждений 

(недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно больших групп 

поощряемых и т. п.);  сочетания индивидуального и коллективного 

поощрения (использование индивидуальных и коллективных наград 

даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды);  

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учётом наличия ученического самоуправления). Формы поощрения 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, 

благотворительная поддержка. Ведение портфолио — деятельность 

обучающихся при её организации и регулярном поощрении классными 

руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося (по желанию 

обучающегося). Портфолио может включать артефакты признания 

личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, 

работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Благотворительная 

поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения воспитательных 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, 

семей, педагогических работников. 3.5. Анализ воспитательного 

процесса Анализ воспитательного процесса осуществляется в 

соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, 



личностными результатами обучающихся на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. Основным методом 

анализа воспитательного процесса является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. Планирование анализа 

воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. Основные принципы самоанализа 

воспитательной работы:  взаимное уважение всех участников;  

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение 410 410 прежде всего не количественных, а качественных 

показателей, таких как сохранение школьного уклада, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями;  развивающий характер осуществляемого анализа 

ориентирует на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнёрами);  распределённая ответственность за 

результаты личностного развития обучающихся ориентирует на 

понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. Основные направления анализа 

воспитательного процесса: 1. Результаты воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. Анализ проводится 

классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогомпсихологом, социальным педагогом) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. Основным способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не 



удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над 

чем предстоит работать педагогическому коллективу. 2. Состояние 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. Анализ 

проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогомпсихологом, социальным педагогом) с 

привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей 

или педагогическом совете. Основным способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогических работников сосредоточивается на вопросах: - 

проблемы и затруднения в личностном развитии обучающихся, 

которые удалось решить за прошедший учебный год; - проблемы и 

затруднения, которые не удалось решить и почему; - новые проблемы и 

трудности, которые появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 411 411 Способами получения 

информации о состоянии организуемой деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:  реализации 

воспитательного потенциала урочной деятельности;  реализации 

воспитательного потенциала внеурочной деятельности обучающихся;  

деятельности классных руководителей и их классов;  проводимых 

общешкольных основных дел, мероприятий;  внешкольных 

мероприятий;  создания и поддержки предметно-пространственной 

среды;  взаимодействия с родительским сообществом;  деятельности 

ученического самоуправления;  деятельности по профилактике и 

безопасности;  реализации потенциала социального партнёрства;  

деятельности по профориентации обучающихся Итогом самоанализа 

является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа 

оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по 



воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или Управляющим советом 

МБОУ СОШ №8. 

Календарный план воспитательной работы СОО на 2024 – 2025 

учебный год 2024 год – Год семьи и добрых дел 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ Программа 

коррекционной работы (ПКР) разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. ПКР вариативна по форме и 

содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Программа 

коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне 

основного общего образования, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период 

освоения уровня среднего общего образования, имеет четкую 

структуру и включает несколько разделов. 2.4.1. Цели и задачи 

программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами Цель программы 

коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

особыми образовательными потребностями, направленной на 

коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной 

образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников. Цель определяет задачи: – выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; – 

создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; – коррекция (минимизация) 

имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных); – обеспечение непрерывной коррекционно-

развивающей работы в единстве урочной и внеурочной деятельности; – 

выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной 

ориентации, профессиональному самоопределению; – осуществление 

консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; – проведение 

информационно-просветительских мероприятий. 2.4.2. Перечень и 



содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение 

индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, 

коррекционноразвивающее, консультативное и информационно-

просветительское – способствуют освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной 

программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации 

старшеклассников. Характеристика содержания 449 449 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их 

особых образовательных потребностей (общих и специфических). 

Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. Диагностическое 

направление коррекционной работы проводят учителяпредметники и 

все специалисты (психолог, дефектолог, логопед). Учителя-

предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с 

ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, 

определяют динамику освоения ими основной образовательной 

программы, основные трудности. Специалисты проводят диагностику 

нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в 

конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации к диагностической работе привлекаются 

разные специалисты. В своей работе специалисты ориентируются на 

заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на 

индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или 

физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами 

(психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом) 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие 

коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, 

более короткие сроки (полугодие, год), чем весь уровень среднего 

образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие 

коррекционные программы являются вариативным и гибким 

инструментом ПКР. Коррекционное направление ПКР осуществляется 



в единстве урочной и внеурочной деятельности. В урочной 

деятельности эта работа проводится частично 

учителямипредметниками. Целенаправленная реализация данного 

направления проводится группой специалистов организации: 

логопедом, психологом. Специалисты проводят коррекционную работу 

во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они 

присутствуют и оказывают помощь на уроке (тьютор, 

сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов 

могут выполнять одноклассники подростков с особыми 

образовательными потребностями, помогая школьникам в 

передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может 

осуществляться на основе волонтерства. Коррекционная работа с 

обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорнодвигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями включает следующие направления индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и 

письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая 

ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, 

обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и 

формированию произношения. 450 450 Для слабовидящих учеников 

необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране 

зрения. Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

рекомендованы занятия с психологом по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного 

характера (личностных, межличностных, социальных и др.). Залогом 

успешной реализации программы коррекционной работы является 

тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также 

родителей (законных представителей), представителей администрации, 

органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их 

поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной 

программы обучения (как положительной, так и отрицательной), а 

также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на 

обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 

методических объединений и ПМПК Консультативное направление 

работы решает задачи конструктивного взаимодействия педагогов и 

специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и 

компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их 



развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного 

сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами: – Консультативное 

направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой 

специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным 

педагогом. – Педагог класса проводит консультативную работу с 

родителями (законными представителями) школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения 

подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих 

оптимизации его обучения. – Психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями 

(законными представителями). Работа с педагогами касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа 

психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность. – Работа психолога с родителями 

(законными представителями) ориентирована на выявление и 

коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и 

личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в 

работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с 

особыми образовательными потребностями. – Логопед реализует 

консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями (законными представителями), 

педагогами, со школьной администрацией (по запросу). – В ходе 

консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями 

(законными представителями) специалист информирует их об 

основных направлениях логопедической работы, ее результатах; 

рассказывает о динамике речевого развития школьников, их 

затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению речевых 

недостатков. 451 451 – Консультативная работа логопеда с педагогами 

включает: обсуждение динамики развития устной и письменной речи 

учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку 

общих стратегий взаимодействия с учителями и другими 

специалистами; определение возможности и целесообразности 

использования методов и приемов логопедической работы на 

отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных 

пособий (при необходимости). – Консультативная работа с 

администрацией школы проводится при возникающих вопросах 

теоретического и практического характера о специфике образования и 

воспитания подростков с ОВЗ. – Дефектолог реализует 

консультативную деятельность в работе с родителями (законными 



представителями), педагогами-предметниками, психологом, логопедом 

и школьной администрацией по вопросам обучения и воспитания 

подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и 

познавательными нарушениями. В работе с родителями (законными 

представителями) обсуждаются причины академических затруднений 

этих обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные 

рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика 

успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и 

отрицательная). – Специалист выбирает и рекомендует родителям 

(законным представителям) к использованию дополнительные пособия, 

учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами касается вопросов модификации и 

адаптации программного материала. Информационно-

просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, 

позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных 

ситуаций. Данное направление специалисты реализуют на 

методических объединениях, родительских собраниях, педагогических 

советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и 

внеурочной деятельности. 2.4.3. Система комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ПКР 

разрабатывается рабочей группой образовательной организации 

поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-

правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе – 

инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими 

в сложную жизненную ситуацию. На основном этапе разрабатываются 

общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм 

реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям 452 452 реализации ПКР. 



Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 

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 с ОВЗ; принимается итоговое решение. Для реализации 

ПКР в образовательной организации создается служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Психолого-

медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). Необходимым условием являются рекомендации 

ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). Комплексное психолого-

медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются 

специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными 

нормативными актами конкретной образовательной организации, а 

также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной 

деятельности. Тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является 

одним из условий успешности комплексного сопровождения и 

поддержки подростков. Медицинская поддержка и сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации осуществляются медицинским 

работником (медицинской сестрой) на регулярной основе. Социально-

педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с 

ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с 

педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями), 



специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей. Психологическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы 

образовательной организации. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с 

ограниченными возможностями здоровья, психологическая подготовка 

школьников к прохождению итоговой аттестации. Работа организуется 

фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; 453 453 совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Помимо работы со школьниками педагог-

психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями (законными представителями) 

по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся, 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями 

(законными представителями) и педагогами: (чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов). Значительная роль в 

организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму 

образовательной организации (ППк). Его цель – уточнение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической). Помощь 

заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлении в случае необходимости индивидуальной программы 

обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, 

в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения 

школьников в рамках освоения основной программы обучения и 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

программы коррекционной работы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых 

для школьника (школьников) дополнительных дидактических и 

учебных пособий. В состав ППк входят: психолог, дефектолог, 

логопед, представитель администрации. Родители (законные 



представители) уведомляются о проведении ППк. Психолого-

педагогический консилиум организации собирается не реже двух раз в 

месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное 

обследование школьников в следующих случаях: – первичного 

обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ 

в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в 

том числе разработки рабочей программы коррекционной работы); – 

диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу 

педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у 

школьника академических и поведенческих проблем с целью их 

устранения); – диагностики по окончании полугодия и учебного года с 

целью мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций 

по дальнейшему обучению; – диагностики в нештатных (конфликтных) 

случаях. Формы обследования учеников варьируется: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. В случаях выявления изменения в 

психическом и/или физическом состоянии обучающегося с ОВЗ, 

сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной 

программы в рабочую коррекционную программу вносятся 

коррективы. Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты 

диагностики ППк и обследования конкретными специалистами и 

учителями образовательной организации, определяются ключевые 

звенья комплексных коррекционных мероприятий и 454 454 

необходимость вариативных индивидуальных планов обучения 

обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Реализация системы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-

педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных. Образовательная организация при отсутствии 

необходимых условий (кадровых, материально-технических и др.) 

осуществляет деятельность службы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психологопедагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные 

программы, и др. 2.4.4. Механизм взаимодействия, 

предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 



медицинских работников Механизм взаимодействия раскрывается в 

учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных 

программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 

(учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования) и специалистов: дефектологов, психологов, медицинских 

работников внутри организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с 

организациями, реализующими адаптированные программы обучения, 

с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества 

(профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования; 

организациями дополнительного образования). Программа 

коррекционной работы отражается в учебном плане освоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и 

проводятся по индивидуально ориентированным рабочим 

коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная 

деятельность, проблемноценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 

творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) 

деятельность, спортивнооздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. Специалисты и 

педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные 

планы с целью развития потенциала школьников. 455 455 2.4.5. 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами Планируется преодоление, 

компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить 

основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. Личностные 

результаты: – сформированная мотивация к труду; – ответственное 

отношение к выполнению заданий; – адекватная самооценка и оценка 



окружающих людей; – сформированный самоконтроль на основе 

развития эмоциональных и волевых качеств; – умение вести диалог с 

разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; – понимание ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью; – понимание и неприятие 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); – 

осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов; – 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни. Метапредметные результаты: – 

продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками 

деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; – 

самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения различных методов 

познания; – ориентирование в различных источниках информации, 

самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и 

интерпретация информации из различных источников; – овладение 

языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой 

программы высказывания, ее оформления; – определение назначения и 

функций различных социальных институтов. Предметные результаты 

освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 

основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида 

и выраженности особых 456 456 образовательных потребностей, а 

также успешности проведенной коррекционной работы. На базовом 

уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей 

ООП СОО. На углубленном уровне, ориентированном 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных 

результатов путем более глубокого, чем это предусматривается 

базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету 



(предметам). Предметные результаты освоения интегрированных 

учебных предметов ориентированы на формирование целостных 

представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. Учитывая разнообразие и вариативность 

особых образовательных потребностей обучающихся, а также 

различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: – освоение программы учебных предметов на 

углубленном уровне при сформированной учебной деятельности и 

высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоциональноволевых возможностях; – 

освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). Итоговая аттестация является логическим завершением 

освоения обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего 

общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право 

добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. 

Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные 

возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на 

прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

школьники, освоившие часть образовательной программы среднего 

общего образования и (или) отчисленные из образовательной 

организации, получают справку об обучении или о периоде обучения 

по образцу, разработанному образовательной организацией. 

3. Организационный раздел 3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 1. Общие положения 

Календарный учебный график к Основной образовательной программе 

среднего общего образования на 2024- 2025 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №8 (далее МБОУ СОШ №8) 

составлен с учетом мнения участников образовательных отношений в 

соответствии со следующими нормативными документами: - 

Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; - Приказом Министерства просвещения РФ от 

22 марта 2021г. №115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; - Приказом Министерства просвещения РФ от 11 

февраля 2022г. №69 « О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

от 22 марта 2021г.»; - Приказом Минпросвещения России от 05.12.2022 

N 1063 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22 марта 2021 г.№ 115" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 460 15.02.2023 № 72372); - 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 28.09.2020 №28; - 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; - Письмом 

Минобразования Ростовской области от 24.05.2023г. №24/2.2-8253 

«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2023- 2024 

учебный год»; - Уставом МБОУ СОШ №8; Календарный учебный 

график является частью Основной образовательной программы 

среднего общего образования. Календарный учебный график, а также 

изменения к нему разрабатываются и принимаются Педагогическим 

советом МБОУ СОШ №8 с учетом мотивированного мнения 

участников образовательного процесса, утверждаются приказом по 

МБОУ СОШ №8. 2. Продолжительность учебного года Начало 2024 - 

2025 учебного года - 02 сентября 2024 года. Окончание 2024 - 2025 

учебного года - 26 мая 2025 года. Количество учебных недель: в 10-11 

классах – 34 учебные недели (не включая итоговую аттестацию). 3. 

Продолжительность учебных периодов Учебный год условно делится 

на четверти (полугодия) в 10-11 классах, являющимися периодами, за 



которые обучающимся выставляются промежуточные оценки за 

текущее освоение образовательной программы 

Учебный год в МБОУ СОШ№8 начинается 2 сентября 2024 года. 

Продолжительность учебного года: -34 недели для обучающихся 11 

классов (без учета ГИА); -34 недели для обучающихся 10 классов. 1 

четверть, 8 недель – полные 8 недель (40 дней); 2 четверть, 8 недель – 

полные 7 недель (35 дней) + 1 неделя – 3 учебных дня (6,7,8 ноября). 

Итого из положенных 40 дней – 38 учебных. 3 четверть, 11 недель (для 

1 класса – 10 недель) – полные 9 недель (45 дней) + 1 неделя – 4 

учебных дня (25,26,27,28 февраля) + 1 неделя – 2 учебных дня (9 и 10 

января). Итого из положенных 55 дней – 51 учебный 462 Для 1 класса: 

полные 8 недель (40 дней) + 1 неделя – 4 учебных дня (25,26,27,28 

февраля) + 1 неделя – 2 учебных дня (9 и 10 января). Итого из- 

предложенных 50 дней – 46 учебных. 4 четверть, 8 недель – полные 5 

недель (25 дней) + 1 неделя – 3 дня (2,3,4 апреля) + 1 неделя – 3 дня 

(28,29,30 апреля) + 1 неделя – 4 дня (5,6,7,8 мая). Итого из положенных 

40 дней – 35 учебных Праздничные дни: 04.11.2024г, 30.12.2024г.- 

08.01.2025 г., 23.02.2025г.- 24.02.2025г., 08.03.2025г.- 10.03.2025г, 

01.05.2025 – 02.05.2025г, 09.05.2025г. - 1. Сроки и продолжительность 

каникул 

2.Режим работы ОУ МБОУ СОШ №8 работает в одну смену. 

Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя в 5-9 

классах. Понедельник-пятница с 08.00 до 17.00. Суббота - с 09.00 до 

12.00 возможна реализация внеурочной деятельности (в соответствии с 

нормами трудового законодательства). Проведение «нулевых» уроков в 

образовательном учреждении не допускается. В воскресенье и в 

праздничные дни образовательное учреждение не работает. На период 

школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы образовательного учреждения. 

Время занятий внеурочной деятельности, дополнительного 

образования Между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности, дополнительного образования организуется перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования в 10-11 

классах - 40 минут. Объем домашних занятий такой, что затраты 

времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах) в 

10-11 классах– до 3,5 часов. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация складывается из результатов четвертных 

или полугодовых отметок с учетом административных контрольных 

работ регламентируется «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ СОШ №8», формы проведения промежуточной 



аттестации определены в учебном плане школы на 2024 -2025 учебный 

год, график проведения промежуточной аттестации, сроки ликвидации 

академической задолженности определяются в приказах директора 

образовательной организации. 1. Государственная итоговая аттестация. 

Освоение образовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

(ГИА) обучающихся. ГИА обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, проводится в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), а также в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ). ГИА в 11-х классах проводится в сроки, 

установленные Министерством просвещения РФ. Регламентируется 

порядком, установленным Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзором). 04.12.2024 – итоговое 

сочинение (11 класс) 2. Последний звонок проводится 25 мая 2025 года 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД Пояснительная 

записка В целях обеспечения индивидуальных потребностей, 

обучающихся основная образовательная программа предусматривает 

внеурочную деятельность. План внеурочной деятельности в МБОУ 

СОШ №8 является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. План внеурочной деятельности 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего 

общего образования (до 700 часов за два года обучения). МБОУ СОШ 

№8, осуществляющая образовательную деятельность самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности в 

соответствии с нормативными документами. Внеурочная деятельность 

в 10-11 классах является неотъемлемой и обязательной частью 

основной образовательной программы. План внеурочной деятельности 

представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает: план организации деятельности ученических сообществ 

(групп обучающихся), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 

РДДМ); план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки). Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 



каникул. Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает 

в течение года неравномерное распределение нагрузки. Общий объем 

внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание 

целостной системы функционирования МБОУ СОШ №8 сфере 

внеурочной деятельности и включает в себя часть, рекомендуемую для 

всех обучающихся и вариативную часть. Инвариантная часть 

представлена: 1). Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности – 

«Разговоры о важном». Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей 

Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры 

о важном должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о 

важном» – разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы 

занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. Обязательным модулем в курс «Разговоры о 

важном» войдет «Семьеведение». 2) Занятия по формированию 

функциональной грамотности обучающихся - "Финансовая 

грамотность" для обучающихся 10-11-х классов; 465 3) Занятия, 

направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся – «Россия – мои горизонты» - для 

обучающихся 10- 11классов. Данные курсы позволяют обучающимся 

использовать возможности дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении, в ходе 

диагностик выявить свои профессиональные предпочтения; 

Вариативная часть представлена: 1) Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся – «Школа безопасности» («Точка роста»), «Математика 

на 5» («Точка роста»), «Занимательная биология», «Интенсивный 

русский язык в вопросах и ответах». Данные курсы предусматривают 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в личностном росте. 



В рамках реализации информационно - технологического профиля в 

осенние (весенние) каникулы для обучающихся 10 класса 

организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в 

научно-исследовательские организации, в технические технопарки. В 

ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 

полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся. В рамках реализации универсального профиля (11 

класс) организуется подготовка обучающихся к разработке и 

педагогическому сопровождению индивидуальных проектов 

внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и групповые 

консультации, защита проектов индивидуального плана), проводится 

публичная защита обучающимися индивидуальных проектов 

внеурочной деятельности. По итогам защиты при помощи педагогов 

организуются временные творческие группы обучающихся. В осенние 

(весенние) каникулы для обучающихся 11 класса организуются 

поездки и экскурсии на предприятия района и в учебные заведения 

высшего и профессионального образования области. Организация 

жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, она направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких 

компетенций, как: компетенция конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; социальная 

самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; компетенция в сфере общественной 

самоорганизации, участия в общественно значимой совместной 

деятельности. Организация жизни ученических сообществ 

выстраивается: в рамках внеурочной деятельности в ученическом 

классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного 

ученического самоуправления, участия в детскоюношеских 

общественных объединениях, созданных в МБОУ СОШ №8 и за ее 

пределами; через приобщение обучающихся к общественной 

деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; через участие в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; через 

благоустройство школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 



партнерства с общественными организациями и объединениями; через 

отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 466 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

через отношение обучающихся к окружающему миру, к живой 

природе, художественной культуре (включает формирование у 

обучающихся научного мировоззрения); через трудовые и социально-

экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). Годовая промежуточная аттестация по образовательным 

программам внеурочной деятельности не выделяется в отдельную 

процедуру и может проводиться в форме теста, творческого отчёта, 

презентации, доклада, макета, разработки изделия, творческого 

концерта, театральной постановки, фестиваля, социального проекта, 

проекта по профориентации, соревнований, сдачи нормативов, участия 

в мероприятиях РДДМ, Юнармии и т.д. Форма определяется педагогом 

в зависимости от направления внеурочной деятельности и в 

соответствии с его рабочей программой. 

Учебный план по внеурочной деятельности среднего общего 

образования МБОУ СОШ №8 на 2024-2025 учебный год 

Программы курсов внеурочной деятельности. 

3.5. Система условий реализации основной образовательной 

программы 3.5.1. Требования к кадровым условиям реализации 

основной образовательной программы Характеристика 

укомплектованности педагогическими, руководящими и иными 

работниками 469 Для обеспечения реализации программы основного 

общего образования образовательная организация укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: • 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; • уровень квалификации 

педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующими в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации; • непрерывность 

профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования. Укомплектованность 

образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, 

имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для ее разработки и 



реализации характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным обязанностям 

работника. Основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные 

характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). В основу должностных 

обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 

данную должность. Уровень квалификации педагогических и иных 

работников образовательной организации, участвующих в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется также результатами 

аттестации — квалификационными категориями. Аттестация 

педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 470 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических 

работников образовательных организа ций, находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Педагогический состав МБОУ СОШ 

№8, осуществляющий образовательную деятельность по 

общеобразовательной программе ООО: 



https://sosh8.bkobr.ru/images/files3/pedagogicheskiy_sostav_mbou_sosh_8

_osuschestvlyayus 

chiy_obrazovatelnuyu_deyatelnost_po_obscheobrazovatelnym_programma

m_noo_ooo_i_soo _v_2024-2025_uchebnom_godu При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитывается: – 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

их родителями (законными представителями); – использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ 

и здоровьесберегающих; – участие в методической и научной работе; – 

распространение передового педагогического опыта; – повышение 

уровня профессионального мастерства; – работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; – руководство проектной деятельностью 

обучающихся; – взаимодействие со всеми участниками 

образовательных отношений. Описание уровня квалификации 

педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность Квалификация 

педагогических работников МБОУ СОШ №8 отражает: – 

компетентность в соответствующих предметных областях знания и 

методах обучения; – сформированность гуманистической позиции, 

позитивной направленности на педагогическую деятельность; – общую 

культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и 

позицию педагога; – самоорганизованность, эмоциональную 

устойчивость. У педагогического работника сформированы основные 

компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС ООО и 

успешного достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, в том числе умения: – 

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной 

мотивации, а также самомотивирования обучающихся; – осуществлять 

самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; – разрабатывать программы 

учебных предметов, курсов, методические и дидактические материалы; 

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, 

рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, 

в том числе интернет-ресурсы; 471 – выявлять и отражать в основной 

образовательной программе специфику особых образовательных 

потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов); – оценивать деятельность обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, включая: проведение стартовой и 



промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 

осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; – 

интерпретировать результаты достижений обучающихся; – 

использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. Описание реализуемой системы 

непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу Непрерывность 

профессионального развития работников МБОУ СОШ №8, 

реализующей основную образовательную программу оосновного 

общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. Формами повышения 

квалификации являются: – послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе в магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на 

курсах повышения квалификации; – стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; – 

дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: – 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; – освоение системы 

требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; – 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности МБОУ СОШ №8 к введению ФГОС 

ООО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС ООО. Основные мероприятия: – 

семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

ООО; – тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС 

ООО; – заседания методических объединений учителей по проблемам 

введения ФГОС ООО; 472 – конференции участников образовательных 

отношений и социальных партнеров образовательной организации по 



итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО; – 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы; – участие педагогов в разработке и 

апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС 

ООО и новой системы оплаты труда; – участие педагогов в проведении 

мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО. Подведение итогов 

и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического 

и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы Обеспечение преемственности 

содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования Обеспечение 

преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, 

использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. 

На уровне среднего общего образования применяются следующие 

формы с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор характера самостоятельной работы: учебное 

групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, 

ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции. Учет 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся, учитывая, что меняется 

мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный 

характер. Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся С 

целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через: тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, 

посещение уроков и внеурочных мероприятий, 473 дистанционной 

форме через Интернет. Психологическое просвещение обучающихся 

осуществляется на психологических занятиях, тренингах, 

интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 



Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений К основным 

направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся относится: – 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 

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. Основные формы работы: консультирование 

(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), 

лекции, семинары, практические занятия. Диверсификация уровней 

психолого-педагогического сопровождения При организации 

психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений выделяются следующие уровни 

психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне МБОУ СОШ №8. Система 

психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, 

специалистов; она представляет собой интегративное единство целей, 

задач, принципов, структурносодержательных 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, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; – консультирование 

педагогов и родителей (законных представителей), 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. 474 3.5.3. 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. Для малокомплектных образовательных 

организаций и образовательных организаций, расположенных в 

сельских населенных пунктах и реализующих основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования, 

нормативные затраты на оказание государственных или 

муниципальных услуг в сфере образования предусматриваются в том 

числе затраты на осуществление образовательной деятельности, не 



зависящие от количества обучающихся. Органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации осуществляют финансовое 

обеспечение получения среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам среднего 

общего образования, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии на 

возмещение затрат рассчитываются с учетом 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». 475 3.5.4. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы Материально-технические 

условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: – требований ФГОС СОО; – положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 г. № 966; – 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 476 и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушнотепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарноэпидемиологическим 

правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех ее участников. 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. В образовательной 

организации могут быть предусмотрены: – учебные кабинеты с 

автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников; – помещения для 

занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и 

изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и 

курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; – цеха и 

мастерские в соответствии с профилями обучения; – информационно-

библиотечные центры с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, медиатекой; – мультифункциональный актовый 



зал (актовые залы) для проведения информационно-методических, 

учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

– спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения, 

автогородок; – помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи (с возможностью организации 

горячего питания); – помещения медицинского назначения; – 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; – гардеробы, санузлы, места личной гигиены; – 

участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; – 

полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности; – мебель, офисное 

оснащение и хозяйственный инвентарь. Материально-техническое 

оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие 

ключевые возможности: – реализацию индивидуальных учебных 

планов обучающихся, осуществления ими самостоятельной 

познавательной деятельности; – 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); 477 – 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; – 

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.); 478 – беспроводной безопасный доступ к сети 

Интернет; – использование личных электронных устройств с учетом 

политики информационной безопасности. Оформление помещений 

образовательной организации должно соответствовать действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению 

эргономики, а также максимально способствовать реализации 

интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов 

обучающихся и педагогических работников (в том числе окрашивание 

стен специализированными красками, превращающими их в 

маркерные/меловые поверхности, использование различных элементов 

декора, размещение информационно-справочной информации, 

мотивирующая навигация и пр.). Формирование материально-



технических условий целесообразно осуществлять по функционально-

модульному принципу. Функциональный модуль — это совокупность 

аппаратно-программных комплексов, образовательного контента, 

методического и организационного обеспечения, предназначенных для 

выполнения конкретных функциональных задач. Функциональный 

модуль может размещаться как в отдельном помещении (занимать его 

полностью или частично), так и совместно с другими 

функциональными модулями (мультифункциональные помещения). 

Некоторые функциональные модули могут быть в мобильном 

исполнении (для оптимизации финансовых затрат и/или обеспечения 

коллективного использования). Набор и состав функциональных 

модулей подбирается с учетом особенностей образовательной 

программы, перспектив (планов) развития, а также необходимости 

интеграции с академическими и иными партнерами (колледжи, высшие 

учебные заведения и др.), выполнения функций социокультурного 

центра. 3.5.5. 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 оптических 

носителях; – информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; – 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 479 

программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности и др. Информационно-образовательная 



среда организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должна обеспечивать: – 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 формируются библиотеки, в том числе цифровые 

(электронные), обеспечивающие доступ к информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. Библиотечный фонд должен быть 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 может содержать 

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. Комплексно система 

информационно-методических и учебно-методических условий 

образовательной организации может быть представлена в ООП в виде 

таблицы, включающей в себя параметры реализуемых возможностей 

ИОС и качественные показатели степени реализации создаваемых 

условий в образовательной деятельности. 480 3.5.6. 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 

аналитикообобщающей 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). 3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий Интегративным результатом выполнения требований 

к условиям реализации основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую 

личность, способную свободно адаптироваться к социальным 

условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 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. 
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