
1 

 

 

 

 

 



2 

 

1.1.Пояснительная записка                                                                    3 

1.2.Планируемые результаты освоения ООП 8 

1.3.Система оценки планируемых результатов                                  21                                                                                                                             

2. Содержательный раздел                                                                    21 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов                   24 

4 

                       26 

28 

31 

                                                                        40 

43 

                              45 

46 

48 

 50 

52 

                                                              53 

54 

                       57 

61 

62 

2.2.Программа воспитания и социализации обучающихся…             64 

2.3.Показатели (измерители) реализации образовательной 

Программы                                                                                                73 

Организационный раздел                                                                         76 

3.1.Учебный план                                                                                      79 

3.2. Календарный учебный график                                                          82 

3.2.Система условий реализации ООП                                                    84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



3 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Название организации, осуществляющей образовательную деятельность (по уставу):  
Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1. Полное наименование учреждения  
Муниципальное общеобразовательное учреждение « Средняя 
общеобразовательная школа с. Клещевка Саратовского района Саратовской 
области » 

2. Тип образовательного учреждения 
общеобразовательное  учреждение 

 3. Вид образовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа 

 4. Год основания    -  1980 год 

5. Свидетельство регистрации  №  1026401177802  от 12.10.2002 года, 
выданное Межрайонной инспекцией МНС РФ № 12 по Саратовской области. 
6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности    за № 183 от 
06 апреля 2012 года. Срок действия лицензии - бессрочно. 
7. Юридический адрес: 410531  Саратовская область, Саратовский район, с. 
Клещевка, ул. Советская, 46. Тел. 739368. 
 8. Фактический адрес: 410531  Саратовская область, Саратовский район, с. 
Клещевка, ул. Советская, 46. Тел. 739-368. 

Учредители:  Саратовский  муниципальный район  Саратовской области, 
зарегистрирован   Приказом № 79 управления образования администрации 
Саратовского  муниципального района от 04.04. 2012 г.  
 Местонахождение: 410009, Саратовская область, г. Саратов, ул. Тракторная, 
43. 

9. Перечень филиалов, представительств и других подразделений   - не 
имеется. 
10. Руководители общеобразовательного учреждения 

 

Директор  Сильнова Светлана Александровна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Зойкина Ирина Ивановна 

Заместители директора по воспитательной работе 

 Назинцева Ирина Валерьевна, Труба Марина Викторовна  
Сведения о педагогическом коллективе 
 Педагогический коллектив насчитывает 14 педагогических работников:  2 
административных работника, 11 учителей и  одного воспитателя.  
  13 человек имеют высшее образование, 1- среднее специальное,    
  Высшую квалификационную категорию имеют  2 педагога, что составляет 
14 % от общего количества  педагогических работников школы, первую 
квалификационную категорию имеют 6 учителей (43%),   6  имеют 
соответствие по должности «учитель» (43%).  

  Два педагога имеют звание «Почетный  работник общего образования РФ» 
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Комплектование контингента обучающихся осуществляется по принципу 
местопроживания. В контингенте присутствуют обучающиеся разного уровня мотивации 
к обучению (повышенного и пониженного). При условии поступления в организации 
детей с ОВЗ, для них будет разработана адаптированная общеобразовательная программа. 
Детям из малообеспеченных, многодетных семей, обучающимся с опекунами 
оказываются обязательные виды помощи: льготы на питание, проезд и др.  
Есть ресурсы, позволяющие организовать разные виды образовательной деятельности и 
реализовать государственный образовательный стандарт в полном объеме.  
Ресурсы получения обучающимися дополнительного образования определяются 
возможностями г. Саратова. Таким образом, социально-педагогическая среда 
микрорайона, в котором находится школа, имеет скромные возможности для 
социализации обучающихся 

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет цели, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 
деятельности при получении основного общего образования и направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 
физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Основная 
образовательная программа среднего общего образования реализуется образовательным 
учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 
государственных санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. Среднее общее 
образование может быть получено: в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (в очной, очно-заочной или заочной форме); вне организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования. 
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Срок 
получения среднего общего образования составляет 2 года. 
«образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, Предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов» (Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм.и доп., вступ. в силу с 
24.07.2015) 

Назначение Образовательной программы: 
разовательного стандарта 

с учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся 

 

потенциала локальной образовательной системы, которой является ОО. 
Такой потенциал в значительной мере определяется связями и 

отношениями между отдельными элементами системы, в качестве 

которых можно рассматривать и отдельные учебные программы, и 

участников образовательного процесса, реализующих эти программы. 
ирует основную образовательную программу применительно к 

особенностям вида учреждения общего образования, состава учащихся 

места расположения образовательного учреждения, педагогических 

возможностей образовательного учреждения. 
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Нормативно-правовая база Образовательной программы 

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г (в ред. от 13.07.2015 г.) 
 

декабря 2010 г. №189 « Об утверждении СанПиН 2.4.22821-10 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. №16-62-р); 
 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 
 

образования Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»; 

 

образования Российской Федерации от 8 июня 2015г. № 576 « О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; _ 

  Письмо МО РФ от 02.06.2017«О календаре образовательных событий на 2017-2018 

учебный год» 

ст. Тарханы. 

Цели образовательного процесса 

Целевые и ценностные установки сформулированы в соответствии со 

стратегическими целями развития образования в Российской Федерации, 
направлены на реализацию приоритетного национального проекта 

«Образование», Национальной доктрины развития образования РФ до 2020 г., 
Цель: Повышение результативности, эффективности обучения, воспитания, 
развития и успешности всех участников образовательного процесса на основе и освоения 
новых подходов к образованию: личностно-ориентированного,компетентностного, 
деятельностного. 
Задачи образовательного процесса 

1. Обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума 

содержания среднего общего образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта. 
2. Создать условия для развития интеллектуального, творческого 

потенциала личности, для адаптации учащихся к жизни в обществе, 
для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 
3. Повышать эффективность учебного процесса на основе 

совершенствования профессиональной компетентности 

педагогических кадров 

4. Обеспечить эффективность осуществления контрольной функции 

управления образовательным процессом через систему мониторинга 
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результативности и качества образования в целом. 
5. Продолжить работу по формированию гуманистической системы 

воспитания на основе личностно-ориентированного подхода, духовно- 

нравственного воспитания. 
6. Сформировать оптимальную систему деятельности педагогического 

коллектива по формированию здоровьесберегающей образовательной 

среды через разнообразные формы работы 

Сроки реализации программы: 2017-2021 г.г. 
Назначение ОО и средства его реализации  

СОШ является муниципальным общеобразовательным учреждением, как составная часть 
входит в систему муниципального, регионального и федерального образовательного 
пространства, а так же является частью всей социальной системы, с которой находится в 
постоянном взаимодействии и которая определяет цели и ценности образовательного 
процесса. 
Учредителем школы является: Администрация Саратовского муниципального района 

Школа обеспечивает реализацию конституционных прав граждан на 

получение ими начального, основного общего и среднего общего образования. 
В школе созданы необходимые условия для развития интеллектуальных, 
творческих способностей учащихся через систему общего образования. 
Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждого 

учащегося с учётом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 
психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных 
потребностей и возможностей, личностных склонностей путём создания в ней адаптивной 
педагогической системы и максимально благоприятных условий для умственного, 
нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребёнка. 
Деятельность школы направлена на: 

 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ 

начального, среднего общего образования 

 обучения, воспитания и развития, учащихся в 

соответствии с их склонностями и способностями, интересами, 
состоянием здоровья; 
Образовательная деятельность в школе строится на основе следующих 

принципов: 
● Принцип гуманизации предполагает: реальное соблюдение прав всех 

участников образовательного процесса, закрепленных Законом РФ "Об 

образовании в РФ", Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка 

и другими нормативными документами. 
● Принцип сотрудничества - построение взаимоотношений в школе на 

основе компетентности, авторитетности, взаимном уважении и доверии 

учителей, учеников и родителей в соответствии с принципами 

демократизации 

● Принцип развивающего обучения предполагает отказ от репродуктивных 

методик и применение современных образовательных технологий, с 

помощью которых формируются навыки рационального умственного 

труда. 
● Принцип дифференциации предполагает выявление и развитие у уч-ся склонностей и 
способностей к работе в различных направлениях 

изучаемых наук и на различном уровне в зависимости от личных качеств. 
● Принцип индивидуализации предполагает всесторонний учет уровня 

развития каждого ученика, формирование индивидуальной 

образовательной траектории 
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● Принцип целостности предполагает построение деятельности школы на 

основе единства процессов обучения, развития и воспитания учащихся, 
создание образовательного пространства, учитывающего комплекс 

отраслей знаний и содержания образования, адекватность 

педагогических технологий содержанию и задачам образования. 
В деятельности школы соблюдается порядок приема учащихся в школу, 
гарантирующий их право на образование в соответствии с Законом РФ № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и региональными нормативными актами, а также 
Уставом школы, локальными актами. 
Цели среднего общего образования: 

 

среднего общего образования на уровне, соответствующем 

требованиям государственного образовательного стандарта 

 

выпускников, полное раскрытие и развитие их способностей; 
 

профессиональному и личностному самоопределению; 
 

общекультурного развития 

                                           Модель выпускника 

Модель выпускника является ориентиром для построения учебно- 

воспитательного процесса, согласования деятельности различных звеньев и 

структур школы, проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов, развертывание контрольно-оценочных и мониторинговых 

комплексов и т.д. 
Основные элементы модели: 

 

сформированной общеучебных и частнопредметных знаний, умений и 

навыков); 
к готовности продолжения образования (после окончания 

основной средней школы - в системе среднего специального или 

высшего образования); 
 

его умения выстраивать эмоционально – ценностные отношения с самим собой и другими 
людьми; требования к уровню физического развития; сформированность умений и 
потребностей вести здоровый образ жизни; 

 

                                         Выпускник средней школы. 
 

стандарта образования выпускника средней школы, в т.ч. на профильном 

уровне; 
твенных действий и 

деятельности, контролировать и анализировать их; 
 

 

своего Отечества; 
ях; 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 
Достижение уровня готовности к освоению общеобразовательной 

программы среднего общего образования предполагает: 
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- достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, 
соответствующему требованиям государственного образовательного стандарта на уровне 
среднего общего образования; 
- достижение обучающихся уровня функциональной грамотности, 
характеризующегося практическим овладением познавательными средствами 

основных видов жизнедеятельности и выражающаяся в знании сведений, 
правил, принципов понятий и умений, составляющих основу решения 

стандартных задач. Обучающиеся должны уметь свободно читать сложные 

тексты (художественные, публицистические, научные, технические) и владеть умениями 
делового, уметь эксплуатировать персональный компьютер, использовать современные 
прикладные компьютерные программы, пользоваться ресурсами телекоммуникационной 
сети Internet, осуществлять пересылку и получение информации при помощи электронной 
почты, знать правила техники безопасности работы на персональном компьютере, уметь 
пользоваться другими техническими устройствами, необходимыми в познавательной 
деятельности и в быту, ориентироваться в нравственно-этических, социально-

экономических, политических и экологических проблемах, обладать основами правовой 
культуры, знанием основ конституционного строя, прав, свобод и обязанностей граждан 
Российской Федерации и ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса 
несовершеннолетних, ориентироваться в явлениях природы, в географии, иметь 
представления о мире профессий и личностно предпочтительных сферах будущей 
профессиональной деятельности; 
- умение выполнять сложные физические упражнения, играть в 

спортивные игры, предусмотренные учебными программами основной школы, знать 
правила поведения в спортивном зале; 
- сформированность основных общеучебных умений практического 

характера: свободно читать и понимать научный, публицистический и 

художественный тексты учебной, научной и справочной литературы, 
производить отбор, накопление, систематизацию, анализ и интерпретацию 

получаемой в процессе познания или исследований информации, умение 

создавать практико-ориентированные и социально-значимые продукты 

интеллектуальной деятельности в виде рефератов, исследовательских 

проектов, статей; 
- сформированность основных общеучебных умений интеллектуального 

характера: осуществлять минимум логических действий и операций над 

суждениями, проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение данных, 
систематизировать и классифицировать факты, предметы, процессы и явления 
объективной реальности, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, 
формулировать умозаключения, строить объяснение явлений в виде связных 
рассуждений; 
- сформированность организационных, поведенческих и 

коммуникативных общеучебных умений: умения организовать собственную 

деятельность в различных условиях, организовать среду познавательной или 

исследовательской деятельности, настроить профиль пользователя 

персонального компьютера для решения прикладных задач, отбирать способы достижения 
поставленных целей, умение осуществлять контроль над процессом и результатом 
собственной деятельности, умение вести диалог, полемику с оппонентами, корректно и 
грамотно доказывать и опровергать суждения, соблюдать правила этики межличностных 
отношений. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования устанавливаются на базовом или профильном 

уровнях, ориентированных на приоритетное решение соответствующих 

комплексов задач. 
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Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых 

наук, поддержки избранного обучающимися направления образования, 
обеспечения академической мобильности. 
Предметные результаты на профильном уровне (если будет профиль) ориентированы на 
более глубокое, чем это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися 
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и 
решение задач освоения основ базовых наук, подготовки к последующему 
профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования с учётом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 
должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения 

или профессиональной деятельности. 
Филология и иностранный язык 

Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранный язык" 

должно обеспечить: 
сформированность гражданской, социальной и этнической 

идентичности; 
способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
свободное использование словарного запаса; 
сформированность умений написания текстов по различной 

проблематике на русском языке и по изученной проблематике на иностранном языке, в 
том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 
сформированность устойчивого интереса к чтению, как способу 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 
развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия 

литературы; 
сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 
Предметные результаты изучения предметной области " Русский язык и 

литература" 

должны отражать: 
Русский язык и литература: 
1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 
общества, государства; приобщение через изучение русского и родного языка и 
литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 
2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 
3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 
4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 
5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, проектов; 
6) знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно- 

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 
7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского и родного языка; 
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8) сформированность потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, диалога людей друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего 
дальнейшего нравственного и интеллектуального развития; 
9) сформированность умений учитывать исторический, историко- 

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 
10) способность выявлять в художественных текстах личностно 

значимые образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; развитие собственного стиля и применение 

полученных знаний в речевой практике. 
Иностранный язык (базовый уровень): 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации; 
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения; 
4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 
Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно 

обеспечить: 
сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 

Российской Федерации; осознание своей роли в развитии России; понимание 

роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 
сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 
умения оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; формирование и развитие целостного восприятия всего 

спектра природных, экономических, социальных реалий, окружающей 

действительности, человеческого фактора; 
сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез 

интерпретации данных различных источников; 
владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Общественные 

науки" должны отражать: 
История (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о современной исторической науке, 
её специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческомпроцессе; 
3) сформированность представлений о методах исторического познания; 
4) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 
5) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 
6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 
Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 

системность отечественной и всемирной истории; 
й и отечественной истории; 

 

всемирной истории; 
 

 

 

 

 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 
ю, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема); 
 

описания и исторические объяснения; 
-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 
 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 
чения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 
 

деятельности и повседневной жизни для: 
 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 
 

восприятии получаемой извне социальной информации; 
 

возникшими формами социального поведения; 
 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 
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гражданина России. 

Экономика 

Выпускник на базовом уровне научится: 
Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 
– различать свободное и экономическое благо; 
– характеризовать в виде графика кривую производственных 

возможностей; 
– выявлять факторы производства; 
– различать типы экономических систем. 
Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета 

собственной семьи; 
– принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 
– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 
– различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 
– приводить примеры российских предприятий разных организационно- 

правовых форм; 
– выявлять виды ценных бумаг; 
– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 
– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
– объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 
– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 
Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 
– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
– определять назначение различных видов налогов; 
– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной 

политики государства; 
– выявлять сферы применения показателя ВВП; 
– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного 

бюджета России; 
– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 
– различать факторы, влияющие на экономический рост; 
– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
– различать сферы применения различных форм денег; 
– определять практическое назначение основных элементов банковской 

системы; 
– различать виды кредитов и сферу их использования; 
– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 
– объяснять причины неравенства доходов 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 
– приводить примеры социальных последствий безработицы. 
Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных 
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международных экономических отношениях; 
– объяснять назначение международной торговли; 
– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 
– приводить примеры глобализации мировой экономики; 
– анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 
– определять формы и последствия существующих экономических 

институтов на социально-экономическом развитии общества. 
Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям 

и формам; 
– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 
– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 
– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности 

правовых норм как вида социальных норм; 
– различать субъекты и объекты правоотношений; 
– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 
– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного 

поведения человека, делать соответствующие выводы; 
– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 
– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной 

закон государства, определяющий государственное устройство Российской 

Федерации; 
– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской 

Федерации, уважению прав и свобод другого человека, демократических 

ценностей и правопорядка; 
– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи 

между государством и человеком; 
– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации; 
– называть элементы системы органов государственной власти в 

Российской Федерации; различать функции Президента, Правительства и 

Федерального Собрания Российской Федерации; 
– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных 

органов в Российской Федерации; 
– описывать законодательный процесс как целостный государственный 

механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 
– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов 

местного самоуправления в Российской Федерации; 
– характеризовать и классифицировать права человека; 
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека; 
– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, 
уголовное, налоговое право как ведущие отрасли российского права; 
– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 



14 

 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 

потребителя; 
– иллюстрировать примерами особенности реализации права 

собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать 

особенности гражданско-правового договора; 
– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности; 
– характеризовать права и обязанности членов семьи; 
– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 
– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать 

участников этих правоотношений; 
– раскрывать содержание трудового договора; 
– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 
– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 

привлечение к дисциплинарной ответственности; 
– различать виды административных правонарушений и описывать 

порядок привлечения к административной ответственности; 
– дифференцировать виды административных наказаний; 
– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 
– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
– различать права и обязанности налогоплательщика; 
– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 
– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, 
грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 
– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права; 
различать виды юридических профессий 

Обществознание: 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, 
умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 
общественного развития. 
В результате изучения курса обществознания на профильном уровне 

обучающиеся должны: 
Знать/понимать 

 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 
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отношений; 
я общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 
 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 
-гуманитарного познания. 

Уметь: 
 

существенные признаки, закономерности развития; 
 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 
-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 
общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 

социально-экономических и гуманитарных наук; 
рмации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания 

по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 
 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности 

-формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
 

проблематике; 
-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
ого 

взаимодействия с различными социальными институтами; 
 

 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 
 

деятельности; 
 

личной гражданской позиции; 
ледствий определенных социальных 

действий. 
 

морали и права; 
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выполнения гражданских обязанностей; 
имодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 
География (базовый уровень): 
1) владение представлениями о современной географической науке, её 

участии в решении важнейших проблем человечества; 
2) владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 
5) владение умениями использования карт разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 
6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально- 

экономических аспектах экологических проблем. 
Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: 
сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 
сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 
сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 
сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 
сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 
сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 
экономического, политического, культурного, юридического, природного, 
эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 
принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" должны отражать: 
Математика: 
1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 
2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимания возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
4) владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем, использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 
об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 
вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 
Информатика (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 
2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием 

необходимости формального описания алгоритмов; 
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 
знанием основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 
4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 
5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 
умений работать с ними; 
6) владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 
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7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 
Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 
сформированность основ целостной научной картины мира; 
формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; 
сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 
создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 
сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 
сформированность навыков безопасной работы во время проектно- 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 
Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

должны отражать: 
Физика (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 
4) сформированность умения решать физические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и принятия практических 

решений в повседневной жизни; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 
Астрономия 

 

образовательной программы; 
 

новых знаний, умений, видов и способов деятельности (системно- 

деятельностный подход). 
 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них 

наиболее эффективный; 
, структурировать изучаемый 

материал, аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 
 

возникновения; 
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наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 
 

 

массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 
 

полученных из Интернета и других источников. 
 

их использования на благо развития человеческой цивилизации; 
ирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в 

ходе обсуждения спорных проблем науки. 
Химия (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 
объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчёты по химическим формулам и уравнениям; 
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 
Биология (базовый уровень) 
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 
измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 
4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 
и путям их решения. 
Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и 

"Физическая культура" должно обеспечить: 
понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной ответственности за 
собственную жизнь и здоровье; 
сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание рисков и 
угроз современного мира; 
знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 
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владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 
ситуациях. 
Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы 

безопасности жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно 
важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 
2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение 

мотивации к военной службе и защите Отечества; 
3) знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 
5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 
6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 
7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к 

факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 
9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также используя различные 

информационные источники; 
10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
11) знание основ обороны государства и воинской службы: 
законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 
права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 
службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 
ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 
12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях 
и их профилактике. 
Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
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поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,связанных 
с учебной и производственной деятельностью; 
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развитияи 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 приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 
Ожидаемый результат реализации образовательной программы среднег ообщего 
образования 

Обязательный: 
- Достижение выпускниками минимума содержания среднего общего 

образования. 
- Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения. 
- Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по 

академическим дисциплинам в различных областях знаний  
- Овладение учащимися научной картиной мира, 
включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты. 
- Освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее. 
Предполагаемый: 
- Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 
позволяющих учащимся продолжить обучение в вузах. 
- Готовность использования полученных знаний как средства получения 

значимой информации при профильно-ориентированном обучении. 
- Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, 
чувства ответственности за сохранение мирового и российского культурного 

наследия, экологическую безопасность. 
- Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры. 
- Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубным влияниям. 
- Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости 

выпускников. 
- Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях. 
- Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, 
навыков самообразования, методов научного познания. 
1.3. Система оценки планируемых результатов 

В рамках настоящей образовательной программы используются различные 

показатели 10-11 класс: 
-ся, отражаемая в классных журналах 

 

предметам учебного плана тестовые работы, работы по развитию речи, 
водные экзамены в 10 классе: русский язык, математика, один предмет 

по выбору 

 лабораторные и практические работы 

 

-ся осуществляется по итогам учебного года 
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вая аттестация осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

Внеурочная деятельность: 
Всероссийская олимпиада школьников (5-11 класс) 
Интеллектуальные игры и марафоны (3-8 класс) 
Всероссийские игры «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский 

бульдог», «Золотое руно» 

Защита учебно-исследовательских, реферативных работ и проектов 

учащихся 

Конкурсы творческих работ учащихся 

Спортивные соревнования 

Портфолио учащихся – учет достижений учащихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью 

оценки качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной 

дисциплины после завершения ее изучения. 
Промежуточная аттестация в проводится в конце учебного года. 
 Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности 

учебной деятельности образовательного процесса в целом и является 

основанием для решения вопроса о переводе учащихся в следующий класс. 
Формы промежуточной аттестации обучающихся на каждом уровне 

образования конкретизируются в учебных программах по предметам и 

рабочих программах учителей на каждый учебный год. 
Формы промежуточной аттестации 

Предметные 

области 

 

Предметы Формы промежуточной 
аттестации__ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Контрольная работа, 
изложение, 
сочинение, словарный 
диктант, 
проверочная работа, 

устный/письменный 
экзамен 

Литература Сочинение, изложение, 
проверочная 

работа, реферат, 
презентация, проект, 
чтение наизусть, 
устный /письменный 

экзамен 

Иностранный язык Иностранный язык Контрольная работа: 
чтение, письмо. 

аудирование 

Математика и 

информатика 

Математика  
 

Контрольная работа, 
диагностическая 

работа, 
мониторинговая 
работа, зачет, 

проверочная работа 

информатика 

Алгебра 

Геометрия 

Общественно- История  Контрольная работа, 
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научные предметы  проверочная 

работа, практическая 
работа, реферат, 
зачет, проект 

 

 Обществознание 

 География 

Естественно- 

научные предметы 

Физика  
Химия 

Биология 

Контрольная работа, 
проверочная 

работа, практическая 
работа, 
лабораторная работа 

 

Искусство Музыка  
Изобразительное 

искусство 

Проектная работа, 
творческая работа. 
контрольная работа, 
презентация, 
выставка, концерт 

 

Технология Технология Проектная работа, 
зачет 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ Зачет, сдача 
нормативов 

 Физическая 

культура     
 

                               

  Внутренний и внешний мониторинг 

Мониторинг качества образования – система сбора, обработки, хранения и 

распространения достоверной информации о качестве образовательных 

результатов, условий и оценок достижений. 
Мониторинговые исследования 

Наименование Периодичность Классы 

внутренний 

Стартовый 
мониторинг ( 
русский язык, 
математика, 
история, 
обществознание, 
география, биология, 
физика, 
химии) 

В начале года 10-11 кл. 
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Административные 

контрольные работы : 
 

 

1р/полугодие 10-11 кл. 

Промежуточная 
аттестация 

(годовая) 
 

май 10-11 кл. 

внешний 

ЕГЭ Май-июнь  

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

                                         РУССКИЙ ЯЗЫК 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального 

общения. Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, 
участвует в создании единого культурно-образовательного пространства 

страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 
В системе общего образования русский язык является не только учебным 

предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно 

связано со всем процессом обучения на уровне среднего общего образования. 
Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература», включается в учебный план всех профилей и является 

обязательным для прохождения итоговой аттестации. 
Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию 

художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует 

умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во 

многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и их готовность 
к получению профессионального образования на русском языке. 
Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на 

уровне среднего общего образования направлено на совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования 

при обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию 
коммуникативной компетенции через практическую 

речевую деятельность. 
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания 

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 
соответствии с требованиями, установленными ГОС СОО. 
Главными задачами реализации программы являются: 
–овладение функциональной грамотностью, формирование у 
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обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 

возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений 

применять знания о них в речевой практике; 
– овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную 

позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 
– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального 

образования и дальнейшего самообразования;__ 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 
Программа сохраняет преемственность с примерной основной 

образовательной программой основного общего образования по русскому 

языку и построена по модульному принципу. Содержание каждого модуля 

может быть перегруппировано или интегрировано в другой модуль. 
На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 
теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования 
изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не 
с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 
языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В 
то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение 

ранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля 

«Культура речи», посвященного нормам русского языка, или отразить в 

содержании программы специфику того или иного профиля, реализуемого 

образовательной организацией. 
В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности 

при изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется 

способности выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, 
причем не только в письменной, но и в устной форме. 
Базовый уровень 

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

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка. 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык 

в Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 
межнациональном общении. Формы существования русского национального 

языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка. 
Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 
Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 
говорение, письмо. 
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. 
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных 
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монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в 

научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого 
поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях 
межкультурного общения истической дифференциации языка. Функциональные стили 
(научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности современного русского языка. 
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 
публицистического, официально-делового стилей. 
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, 
конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, 
интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, 
доверенность и др.) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков 
создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 
Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 
Основные признаки художественной речи. 
Основные изобразительно-выразительные средства языка. 
Текст. Признаки текста. 
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 
Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 
Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и 

самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 
Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения 

и письма. Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 
определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 
Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 
Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 
Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. Нормативные 
словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
                                               ЛИТЕРАТУРА 

Содержание программы 

Дидактической единицей программы определен учебный модуль – 

логически самостоятельный компонент учебной программы. Учебный 

материал для составления модулей рабочей программы и их количество 
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определяются составителем в зависимости от того, как будут распределены 

учебные задачи по достижению планируемых результатов. Достижение 

результата (или нескольких результатов) фиксируется обязательной итоговой 

(контрольной) работой в конце каждого модуля. 
При определении содержания каждого из модулей учитывается 

следующее условие – обязательное присутствие среди учебного материала 

ключевых произведений русской литературы, наличие списка для 

самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие произведений 

мировой и родной (региональной) литературы должно носить 

сбалансированный характер. Внутри отдельного модуля произведения 

различной жанрово-родовой принадлежности, времени создания и авторства, 
различных направлений и стилей даются в сравнительно-сопоставительном 

рассмотрении для последовательного формирования у обучающегося умения 

самостоятельно читать и выявлять общие темы и проблемы у двух и более 

произведений, видя и отмечая как общее, так и различия и делая выводы о 

художественных особенностях того или иного произведения. 
Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть 

осуществлен следующими способами: историко-хронологическим изучением  
тематические блоки изучаются на произведениях отдельного исторического 

периода; проблемно-тематическим изучением, когда для раскрытия темы 

берется несколько произведений, принадлежащих разным историко- 

литературным периодам. В таком случае сходства и различия подходов 

писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи могут быть 

осмыслены обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных 

произведений. 
В приложении к примерной программе дается рекомендательный список 

литературы, который может быть дополнен или адаптирован с учетом 

особенностей региона, специфики образовательной организации (ее профиля, 
условий для реализации элективных и факультативных курсов, возможности 

сетевого партнерского взаимодействия с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, общественными организациями и др.). 
Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение 

конкретных произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает 

учитель (медленное чтение с элементами комментирования; комплексный 

анализ художественного текста; сравнительно-сопоставительное 

(компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности осваиваются 

основные приемы и методы работы с художественным текстом. Произведения для работы 
на уроке определяются составителем рабочей программы(рекомендуется, что во время 
изучения одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 произведения, 
для компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2 произведений). 
Анализ художественного текста Определение темы (тем) и проблемы (проблем) 
произведения. 
Определение жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. 
Пространство и время в художественном произведении. Роль сюжета, 
своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих (вступление, завязка, развитие, 
кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения. 
Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как 
две основные формы организации текста. 
Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. 
Структурный анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 
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Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями 

Знания Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают 

разницу между аналитической работой с текстом, его составляющими, – и 

интерпретационной деятельностью. Интерпретация научная и творческая 

(рецензия, сочинение и стилизация, пародия, иллюстрация, другой способ 

визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и 

спектакль, экранизация). Интерпретация литературного произведения другими видами 
искусства (знакомство с отдельными театральными постановками, экранизациями; с 
пластическими интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи литературы с 
историей; психологией; философией; мифологией и религией; естественными науками 
(основы историко- культурного комментирования, привлечение научных знаний для 

интерпретации художественного произведения). 
Самостоятельное чтение произведения для самостоятельного чтения предлагаются 
обучающимся в рамках списка литературы к модулю. На материале произведений из этого 
списка обучающиеся выполняют итоговую письменную работу по теме модуля 
(демонстрируют уровень владения основными приемами и методами анализа 

текста). 
Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского 

опыта. Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, 
об авторе, об интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита 

проекта. Письменные жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, 
сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор (литературы по 

теме, книжных новинок, критических статей), научное сообщение, проект и презентация 
проекта. Критерии оценки письменных работ, посвященных 

анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе 

«Результаты». 
Использование ресурса_Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов 
при работе с произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к 
справочно-информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. 
Самостоятельная деятельность, связанная с поиском информации о писателе, 
произведении, его интерпретациях. Формирование навыка ориентации в 

периодических изданиях, других информационных ресурсах, освещающих 

литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 
Иностранный язык 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного 

языка как учебного предмета заключается в его интегративном характере, а 

также в том, что он выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках 

изучения предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» могут быть 
реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 
Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего 

(полного) общего образования обеспечивает достижение следующих целей: 
– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка в других областях знаний. 
Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и 
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коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, 
аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи содержит лексические темы 
для общения в различных коммуникативных ситуациях. 
Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «на базовом уровне 

направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам 
ГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в 
устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство коммуникации. 
Базовый уровень 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. 
Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на 

темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать 

и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за 

разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 
интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях_ официального 
общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. 
Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактическойинформации. 
Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 
Использование основных коммуникативных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы 

текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, 
презентация. Умение предоставлять фактическую информацию. 
Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, 
записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с 

нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное 

понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 
объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. 
Обобщение прослушанной информации. 
Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, отзыва на 
фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической 
информации в рамках изученной тематики. 
Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 
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принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими 

навыками. 
Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации, в том числе интонации в общих, специальных и разделительных 

вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, 
словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение 

ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звукованглийского 
языка без выраженного акцента. 
Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 
соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в 

речи коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 
письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). 
Употребление в речи предложений с конструкциями … as; 
not so … as; either … or; neither … nor. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 
формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 
фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи 
по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 
обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 
устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with 

somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное 

содержание речи». 
Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 
Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 
Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого 

языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 
разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, 
брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 
выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по 

использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в 

газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации 

на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо 

понимать простые аутентичные тексты различных стилей 
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(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально- 

делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, 
деловая переписка). 
Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. 
Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение 

излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно 

выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание Научно-

технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 
Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 
глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 
Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 
Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 
Образование и профессии. Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 
Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 
Иностранные языки Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 
профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 
                                            ИСТОРИЯ 

Историческое образование на уровне среднего общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом 

прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и 

обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. 
Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию 

исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, 
социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает 

особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как 
представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 
учащимися окружающей социальной реальности, определения 

собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной 

жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных 

ситуациях. 
Изучение истории на уровне среднего общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 
 

мировоззренческих убеждений, учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 
влений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 
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принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 
ва,  

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 
 

анализа исторической информации; 
– способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Для исторического образования приоритетным можно считать 

развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно- 

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 
самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 
классификации объектов. 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая история человечества Современные научные концепции 

происхождения человека и общества. Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего 

человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 

революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 
Родоплеменные отношения. 
Цивилизации Древнего мира и Средневековья . Архаичные цивилизации. 
Особенности материальной культуры. Развитие государственности и форм 

социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение 

письменности и накопление знаний. 
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско- 

конфуцианской цивилизаций. 
Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и 

древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. 
Философское наследие Древнего Востока. 
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 

организация и социальная структура. 
Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 
Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в 

античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. 
Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно- 

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 
Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и 
философская мысль в эпоху Средневековья. 
Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. 
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Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 
духовных ценностей в католической и православной традициях. 
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в 
европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского 
Средневековья. 
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности 

социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. 
Динамика развития европейской средневековой цивилизации. 
Социальнополитический, религиозный, демографический кризис европейского 
традиционного общества в XIV-XV вв. 
Предпосылки модернизации. 
Новое время: эпоха модернизации. Понятие «Новое время». Модернизация как процесс 
перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. 
Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. 
Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя 

колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 
Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 
Конфессиональный раскол европейского общества. 
От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция 

европейской государственности. 
Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные 

революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. 
Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 
либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 
движение. Национализм и его влияние на общественно- политическую жизнь в странах 
Европы. 
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 
Промышленный переворот. 
Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития 

рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. 
Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в 

индустриальном Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит 

изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. Обществе. 
«Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 
индустриальному обществу. 
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие 

Нового времени. 
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 
Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии. 
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (не 

менее 16 ч). Основные направления научно-технического прогресса: от 

технической революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. 
Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к 
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смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». 
Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во 

второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры 

индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 
1960-х гг. 
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 
общественного развития. 
Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 
Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 
Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 
Западе. «Новые левые». Молодежное, 
антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 
терроризма. 
Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, 
идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970- х гг. 
Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем 

развитии» и «особом пути». 
Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма 

Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. 
Националсоциализм. Особенности государственно-корпоративных 

(фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в 

области государственно-правового строительства, социальных и 

экономических отношений, культуры. 
Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя. 
«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго- 

Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в 

политической жизни. Национально-освободительные движения и 

региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 
Основные этапы развития системы международных отношений в последней 

трети XIX – середине ХХ вв. 
Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, 
социально-психологические и демографические причины и последствия. 
Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. 
Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель 

международных отношений в период «холодной войны». 
 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. 
Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. 
Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в 

массовом сознании.Человечество на этапе перехода к информационному обществу (не 
менее 8 ч) 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 
Информационная революция конца ХХ в. 
Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 
информационном обществе. 
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Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 
Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах 
Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». 
Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад 

«биполярной» модели международных отношений и становление новой 

структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в 

мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис 

международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. 
Локальные конфликты в современном мире. 
Особенности развития политической идеологии и представительной 

демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в 

информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной 

революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология. 
Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 
современной общественной жизни. Экуменизм. Причины 

возрождения религиозного фундаментализма и националистического 

экстремизма в начале XXI в. 
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. 
Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль 

элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 
ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории. 
Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место 

России в мировом развитии: 
история и современность. Источники по истории Отечества. 
Народы и древнейшие государства на территории России (не менее 4 ч) 
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. 
Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 
Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. 
Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: 
балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. 
Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли 

племенных вождей, имущественное расслоение. 
Русь в IX – начале XII вв. Происхождение государственности у восточных 

славян. «Повесть временных лет». Возникновение Древнерусского 

государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало династии 

Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. 
Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. 
Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. 
Княжеские усобицы. 
Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура 

Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. Причины распада 

Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале 
XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея 
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единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской 
Руси.Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включениерусских 
земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. 
Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в 

истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. 
Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 

экономики русских земель. 
Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе. 
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические,социальные, 
экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр 
объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 
борьбы против ордынскоговладычества. Зарождение национального самосознания на 
Руси. 
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Началораспада 
Золотой Орды. 
Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление 

католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. 
Автокефалия Русской Православной Церкви. 
Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV 

вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 
украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 
народности. 
Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (не менее 9 ч) 
Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Особенности процесса складывания централизованного 

государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в 

социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 
Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 

государственном строительстве. «Москва – третий Рим». 
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании_ 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание 

органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. 
Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. 
Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета 

Российского государства. 
Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социальноэкономических противоречий. Борьба 

против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 
Восстановление независимости страны. 
Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. 
Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в 
XVII в. 
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: 
начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых 
торговых центров. Социальные движения в России во второй половинеXVII в. Церковный 
раскол и его значение. Старообрядчество. 
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Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв.Усиление 
светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества.Расцвет русской 
живописи и декоративно-прикладного искусства. 
Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение 

публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: 
патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 
Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 
национального самосознания. 
Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России. 
Россия в XVIII – середине XIX вв. Петровские преобразования. Реформы 

армии и флота. Создание заводской промышленности. Политика 

протекционизма. Новая система государственной власти и управления. 
Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 

сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых 
переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 
Законодательное оформление сословного строя. 
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы 

системы государственного управления. 
Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. 
Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 
Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие 
капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение 

социальной структуры российского общества. Сохранение крепостничества в 

условиях развертывания модернизации. 
Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя 
политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX 
вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и 
наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. И заграничный поход русской армии. 
Россия в Священном союзе. Крымская война. 
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 
половины XIX вв. 
Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные 

экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые 

общества. Создание системы народного образования. Формирование русского 
литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. 
Новаторство и преемственность художественных стилей в изобразительном 

искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба. 
Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (не менее 6 ч) Отмена 

крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный 

строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной 

интеллигенции. Народничество. Политический террор. 
Политика контрреформ. 
Утверждение капиталистической модели экономического развития. 
Завершение промышленного переворота. 
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

государства в экономической жизни страны. 
Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение 

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 
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крестьянства. Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 
на рубеже веков XIX-XX вв. 
Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 

парламентаризма. 
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. 
Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис 

накануне 1917 г. Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. 
Развитие системы образования. 
Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных 

традиций в искусстве конца XIX в. 
Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные 

искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная 

философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре 

декаданса. 
Революция 1917 г. и Гражданская война в России. Революция 1917 г. Падение 
самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. 
«Революционное оборончество» –сторонники и противники. Кризис власти. 
Маргинализация общества. 
Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на 

национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России  
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение 

Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и 
историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного 
собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование 
однопартийной системы в России. 
Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. 
Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного 

коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого 

движения. 
Экономическое и политическое положение Советской России после 

гражданской войны. Переход к новой экономической политике. 
Советское общество в 1922-1941 гг. Образование СССР. Полемика о 

принципах национально-государственного строительства. Партийные 

дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и 

кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 

форсированного социально-экономического развития. 
Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее 

социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической 

модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система 

управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть 

партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности 

И.В.Сталина. Массовые репрессии. Идеологические основы советского общества и 
культура в 1920-х – 1930-х гг. 
Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 
революции». Создание советской системы образования. 
Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 
Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 
Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 
коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его 
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последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки 
Халхин-гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на 
начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. Нападение Германии 

на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных действий. 
Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на 

советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно- 

стратегическое и международное значение победы Красной Армии под 

Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: 
коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции 
Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с 
Японией. Развитие советского военного искусства. 
Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад 
в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 
производственных мощностей на восток страны. 
Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. 
Героизм народа на фронте и в тылу. СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции 
союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги 
Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и 
решении вопросов послевоенного устройства мира. СССР в первые послевоенные 
десятилетия. Социально-экономическое положение СССР после войны. 
Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 
1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. 

Создание ракетно- ядерного оружия в СССР. Борьба за власть в высшем руководстве 
СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. 
Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., 
реорганизации органов власти и управления. Биполярный характер послевоенной системы 
международных отношений. Формирование мировой социалистической системы. СССР в 
глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и 
его значение. Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля 
над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». 
Научно- техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. СССР в середине 
1960-х - начале 1980-х гг. Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление 
темпов научно-технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, 
развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской 
модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и 
правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском 
обществе в начале 1980-х гг. СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 
1960-х – начала 1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной 
Европы. «Доктрина Брежнева». 

 Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. 
Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. Советская 
культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 
творчестве. Роль советской науки в развертывании научно- технической революции. 
Советское общество в 1985-1991 гг. Попытки модернизации советской экономики и 
политической системы во второй половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-

экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и 
хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем 
забастовочного движения в 1989 г. Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие 



40 

 

плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жизни. Формирование 
многопартийности. 

Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни 
советского общества. Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. 
Подъем национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР. 
Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины 
распада СССР. «Новое политическое мышление» и основанная на нем 
внешнеполитическая стратегия. Советскоамериканский диалог во второй половине 1980-х 
гг. Распад мировой социалистической системы. Российская Федерация (1991-2003 гг.) 
Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-

политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых 
политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные 
отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское 
общество. Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая 
терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. 
Дискуссия о результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. 
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 
подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной 
безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в 
расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в 
общественнополитической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские 
выборы 2004 г. Участие России в формировании современной международно-правовой 
системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 
Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы 
борьбы с международным терроризмом. Российская культура в условиях радикальных 
социальных преобразований и информационной открытости общества. Поиск 
мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. 
Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного 
развития художественной культуры. 

                                                                    ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 
общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 
изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, 
включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 
социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 
человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 
Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины 
мира. Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 
общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию 
учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем 

углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 
высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 
аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 
представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 
компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 
современном мире. 
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 Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на 
уровне среднего общего образования являются: – формирование у обучающихся 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и 
строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме; – формирование знаний об обществе как 
целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 
институтов; – овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; – овладение 
умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 
связи социальных объектов и процессов; – формирование представлений об основных 
тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 
мире; – формирование представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов; – овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 
учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 
принимаемых решений; – формирование навыков оценивания социальной информации, 
умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 
общественного развития. 

 Примерная программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и 
право) для базового уровня среднего общего образования составлена на основе 
модульного принципа построения учебного материала, не задает последовательности 
изучения материала, распределения его по классам, не определяет количество часов на 
изучение учебного предмета. Примерная программа учебного предмета 
«Обществознание» определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 
пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 
содержания образования. Человек. Человек в системе общественных отношений Человек 
как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 
Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, 
массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог 
культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. 
Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты 
(институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 
деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 
необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие 
истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 
Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 
научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального 
познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное 
сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 
Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные 
направления развития образования. Функции образования как социального института. 
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 
людей в условиях информационного общества. Общество как сложная динамическая 
система Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 
взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 
социального изменения. Основные направления общественного развития: общественный 
прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. 



42 

 

Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия 
глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Экономика 

 Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 
Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 
формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 
Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной 
конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 
Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, 
его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. 
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты 
(издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы 
менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный 
банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. 
Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость 
и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 
семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. 
Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы 
денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) 
политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность 
и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 
Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная 
специализация, международное разделение труда, международная торговля, 
экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 
международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 
экономического развития России. Социальные отношения Социальная структура 
общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные 
группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. Виды 
социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные 
нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 
контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном 
обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 
конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 
Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 
Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 
Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.  

Политика 

 Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 
Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как 
основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический 
режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 
Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 
смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 
Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 
идеология, ее роль в обществе. Основные идейно- политические течения современности. 
Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 
систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 
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Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации 
в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. 
Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 
Правовое регулирование общественных отношений Право в системе социальных норм. 
Система российского права: элементы системы права; частное и публичное право; 
материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в 
Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 
обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 
Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 
Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 
антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на 
благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания 
приобретения правасобственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 
Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 
имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 
предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 
Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 
Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 
образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 
заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 
социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 
правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной 
юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 
Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 
база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 ПРАВО  

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего 
образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений. Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 
являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне 
среднего общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок 
функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на 
современных реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся 
правосознания и правовой культуры. Освоение учебного предмета «Право» на базовом 
уровне направлено на повышение правовой грамотности обучающихся, формирование 
высокого уровня их правового воспитания, ответственности и социальной активности. 
Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает ориентировку 
на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности. 
Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 
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межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, 
как «Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность 
одновременного изучения тем по указанным учебным предметам. Примерная программа 
учебного предмета «Право» составлена на основе модульного принципа построения 
учебного материала, не задает последовательности изучения материала, распределения 
его по классам, не определяет количество часов на изучение учебного предмета. 
Примерная программа учебного предмета «Право» определяет инвариантную 
(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 
авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. Базовый уровень 
Основы теории государства и права Признаки государства. Внутренние и внешние 
функции государства. Формы государства: формы правления, формы государственного 
устройства, политический режим. Признаки права. Функции права. Система права. 
Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. 
Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. Понятие, структура и виды правовых 
норм. Система российского права. Субъекты и объекты правоотношений. 
Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Законность и правопорядок. 
Понятие правосознания. Опасность коррупции для гражданина, общества и государства. 
Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном уровне. Правонарушения и 
юридическая ответственность.  

Конституционное право 

 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 
Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права 
Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, 
принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина 
Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 
Федерации. Система органов государственной власти РФ. Президент Российской 
Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 
Федерации. Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические 
принципы судопроизводства. Понятие, система и функции правоохранительных органов 
Российской Федерации. Законодательный процесс. Избирательное право и избирательный 
процесс в Российской Федерации. Виды избирательных систем. Референдум. Система 
органов местного самоуправления. Права человека Права человека: сущность, структура, 
история. Правовой статус человека и гражданина. Классификация прав человека: 
гражданские права, политические права, экономические права, социальные права, 
культурные права. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. 
Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. 
Международная защита прав человека в условиях военного времени. Основные принципы 
международного гуманитарного права. Основные отрасли российского права Гражданское 
право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые отношения: понятие и виды. 
Субъекты гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Гражданская 
право- и дееспособность. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право 
собственности. Обязательственное право. Понятие обязательства. Сделки. Гражданско-

правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Защита прав 
потребителей. Наследование. Понятие завещания. Формы защиты гражданских прав. 
Гражданско-правовая ответственность. Условия привлечения к ответственности в 
гражданском праве. Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак. Правовое 
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регулирование отношений супругов. Условия вступления в брак. Порядок регистрации 
брака. Процедура расторжения брака. Брачный договор. Права и обязанности членов 
семьи. Ответственность родителей по воспитанию детей. Трудовое право. Источники 
трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. 
Порядок приема на работу. Трудовой договор. Виды рабочего времени. Время отдыха. 
Заработная плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. 
Охрана труда. Виды трудовых споров. Дисциплинарная ответственность. 
Административное право. Источники административного права. Административное 
правонарушение и административная ответственность. Административные наказания. 
Уголовное право. источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки и 
виды преступлений. Состав преступления. Уголовная ответственность. Принципы 
уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. Виды 
наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Налоговое право. Права и обязанности налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые 
правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Основы российского 
судопроизводства Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского 
судопроизводства. Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. 
Арбитражный процесс. Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного 
судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры 
процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного 
производства по делам об административных правонарушениях. Основные виды 
юридических профессий.  

ЭКОНОМИКА  

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими понятиями, с 
комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному человеку 
России. Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает достижения 
различных наук (обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), что 
позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации 
в экономической сфере. Экономическое образование помогает понимать исторические и 
современные социально-экономические процессы и вносит вклад в формирование 
компетенций, необходимых современному человеку для продолжения образования, а 
также в освоение навыков для будущей работы вэкономической сфере (при изучении 
предмета на углубленном уровне). Примерная программа составлена на основе 
модульного принципа построения учебного материала, не задает последовательности 
изучения материала, распределения его по классам, не определяет количество часов на 
изучение учебного предмета. Примерная программа учебного предмета «Экономика» 
определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 
остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 
образования. Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне 
среднего общего образования являются: – понимание сущности экономических 
институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; понимание значения 
этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных 
людей и общества; формирование уважительного отношения к чужой собственности; – 

формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 
отдельных предприятий и государства; – формирование экономического мышления: 
умения принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 
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доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные 
последствия для себя, своего окружения и общества в целом; – овладение навыками 
поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая 
Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 
задач в учебной деятельности и реальной жизни; – формирование навыков проектной 
деятельности: умения разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и 
ценностных ориентиров; – умение применять полученные знания и сформированные 
навыки для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного 
работника, работодателя, налогоплательщика); – способность к личностному 
самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области 
предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой 
трудовых отношений; – понимание места и роли России в современной мировой 
экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире.  

 

 Математика  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (280 час) АЛГЕБРА (40 час) Корни и степени. Корень степени n>1 и его 
свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 
действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 5 Логарифм. 
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 
степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 
операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. Основы тригонометрии. Синус, 
косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и 
котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус 
и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного 
угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведние и произведения в 
сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 
Преобразования простейших тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические 
уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. ФУНКЦИИ (30 час) Функции. 
Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, 
заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, 
периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая 
интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной 
функции. Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Вертикальные и 
горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. Тригонометрические 
функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. Показательная функция 
(экспонента), её свойства и график. Логарифмическая функция, её свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 
симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x , растяжение и 
сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (20 час) Понятие о пределе последовательности. 
Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и 
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площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия и ее сумма. Понятие о непрерывности функции. Понятие о производной функции, 
физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 
Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных 
функций. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 
Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. Понятие об 
определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. Формула 
Ньютона-Лейбница. Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения 
в прикладных, в том числе социально- экономических, задачах. Нахождение скорости для 
процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 
геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА (40 час) 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 
иррациональных и тригонометрических уравнений. Основные приемы решения систем 
уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносиль- 

ность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем  уравнений с двумя 
неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. Использование свойств и 
графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 
координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их 
систем. Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. ЭЛЕМЕНТЫ 
КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (20 час 

 Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 
числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 
Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и 
сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, 
вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 
статистическая частота наступления события. Решение практических задач с применением 
вероятностных методов. 

 ГЕОМЕТРИЯ (100 час) Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии 
(точка, прямая, плоскость, пространство). Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся 
прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 
перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Параллельность плоскостей, 
перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 
двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 
Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 
пространственных фигур. Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Разертка. 
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые 
ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 
Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в 
параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, 
осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 
поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и 
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сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. Объемы тел и площади их поверхностей. 
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, 
прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 
Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 
точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Векторы. 
Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол 
между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные 9 
векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 
Разложение по трем некомпланарным векторам. Резерв свободного учебного времени – 30 часов. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать/понимать1 • 
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 
в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе; • значение практики и вопросов, возникающих в 
самой математике для формирования и развития математической науки; историю развития 
понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; • 
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 
областях человеческой деятельности; • вероятностный характер различных процессов 
окружающего мира; 

 АЛГЕБРА уметь • выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимо- 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 
составлена в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы . 

 Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях 
среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 
компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося 
информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда.  

Базовый уровень Введение. Информация и информационные процессы Роль информации 
и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении данных, 
предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных 
системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. Компоненты 
системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления информации. 
Математические основы информатики Тексты и кодирование Равномерные и 
неравномерные коды. Условие Фано. Системы счисления 59 Сравнение чисел, записанных 
в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и 
вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. Элементы комбинаторики, 
теории множеств и математической логики Операции «импликация», «эквивалентность». 
Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 
выражений. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Решение 
простейших логических уравнений. Нормальные формы: дизъюнктивная и 
конъюнктивная нормальная форма. Дискретные объекты Решение алгоритмических задач, 
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связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального пути между 
вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества различных 
путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании 
объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. Алгоритмы и элементы 
программирования Алгоритмические конструкции Подпрограммы. Рекурсивные 
алгоритмы. Табличные величины (массивы). Запись алгоритмических конструкций в 
выбранном языке программирования. Составление алгоритмов и их программная 
реализация Этапы решения задач на компьютере. Операторы языка программирования, 
основные конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. Кодирование 
базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования. 
Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 
Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 
программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 
использованием трассировочных таблиц. Разработка и программная реализация 
алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей. 
Примеры задач: – алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, 
четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или 
произведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива); – 

алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; – алгоритмы 
решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка 
числа на простоту и т.д.); – алгоритмы работы с элементами массива с однократным 
просмотром массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, 
перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов 
массива, проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение 
второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. Алгоритмы 
редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление ивставка 
символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). Постановка задачи сортировки. 
Анализ алгоритмов Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 
управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных 
данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. Сложность вычисления: 
количество выполненных операций, размер используемой памяти; зависимость 
вычислений от размера исходных данных. Математическое моделирование Представление 
результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое 
представление данных (схемы, таблицы, графики). Практическая работа с компьютерной 
моделью по выбранной теме. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов 
экспериментов. Использование сред имитационного моделирования (виртуальных 
лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 
Использование программных систем и сервисов Компьютер – универсальное устройство 
обработки данных Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных 
систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. 
Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные 
системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в 
коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 
производства. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 
Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. Программное обеспечение 
(ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. 
Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Организация хранения и 
обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, облачных 
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технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, 
используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 
Параллельное программирование. Инсталляция и деинсталляция программных средств, 
необходимых для решения учебных задач и задач по выбранной специализации. 
Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. Способы 
и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 
специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 
эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного 
рабочего места в соответствии с целями его использования. Подготовка текстов и 
демонстрационных материалов Средства поиска и автозамены. История изменений. 
Использование готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры 
документа, создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических 
описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 
литературы. Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные 
сервисы. Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода 
текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, 
планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной 
речи. Работа с аудиовизуальными данными Создание и преобразование аудиовизуальных 
объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 
(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка 
изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений. 
Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 
работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. Электронные 
(динамические) таблицы Примеры использования динамических (электронных) таблиц на 
практике (в том числе – в задачах математического моделирования). Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об 
однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. 
Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. Создание, ведение и 
использование баз данных при решении учебных и практических задач. 
Автоматизированное проектирование Представление о системах автоматизированного 
проектирования. Системы автоматизированного проектирования. Создание чертежей 
типовых деталей и объектов. 3D-моделирование Принципы построения и редактирования 
трехмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. Моделирование источников 
освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D-принтеры). Системы искусственного 
интеллекта и машинное обучение Машинное обучение – решение задач распознавания, 
классификации и предсказания. Искусственный интеллект. Информационно-

коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве Компьютерные 
сети Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 
Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Аппаратные компоненты 
компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. 
Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое хранение 
данных. Облачные сервисы. Деятельность в сети Интернет Расширенный поиск 
информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. Другие виды 
деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация 
мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-

торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. Социальная информатика Социальные 
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сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: 
правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности полученной 
информации. Информационная культура. Государственные электронные сервисы и 
услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная 
безопасность Средства защиты информации в автоматизированных информационных 
системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты 
информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, 
сертифицированные сайты и документы 

ГЕОГРАФИЯ 

 Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 
современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 
познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей 
школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей.  освоение 
системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 
путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 
объектов и процессов;  овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 
локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 
геоэкологических процессов и явлений;  развитие познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 
географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 
бережного отношения к окружающей среде;  использование в практической 
деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и 
умений, а также географической информации.  нахождения и применения 
географической информации, включая карты, статистические материалы, 
геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 
социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития;  понимания географической специфики крупных регионов и стран 
мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, телекоммуникации, простогообщения. Общеучебные умения, 
навыки и способы деятельности Программа предусматривает формирование у учащихся 
общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными способами 
деятельности:  умения работать с картами различной тематики и разнообразными 
статистическими материалами;  определение сущностных характеристик изучаемого 
объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и 
классификации объектов;  поиск нужной информации по заданной теме в источниках 
различного типа, в том числе в геоинформационных системах;  обоснование суждений, 
доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов;  владение 
основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и 
практической деятельности. Требования к уровню подготовки В результате изучения 
географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать методы географических 
исследований; главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 
динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 
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специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 
миграций; проблемы современной урбанизации; территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 
стран и регионов, их различия по уровню социально- экономического развития, 
специализации в системе международного географического разделения труда; 
географические аспекты глобальных проблем человечества; положения России, ее роль в 
международном географическом разделении труда; уметь нформации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений; регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации 
и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 
антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; проведения наблюдений 
за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами 
и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: выявления и объяснения географических 
аспектов различных текущих событий и ситуаций; карты, статистические материалы, 
геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 
социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития; в условиях глобализации, стремительного развития 
международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных 
видов человеческого общения. 

ФИЗИКА  

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся 
функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 
исследовательской и практической деятельности. В системе естественно-научного 
образования физика как учебный предмет занимает важное место в формировании 
научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научного познания 
окружающего мира, а также с физическими основами современного производства и 
бытового технического окружения человека; в формировании собственной позиции по 
отношению к физической информации, полученной из разных источников. Успешность 
изучения предмета связана с овладением основами учебно- исследовательской 
деятельности, применением полученных знаний при решении практических и 
теоретических задач. Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Содержание базового 
курса позволяет использовать знания о физических объектах и процессах для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами; для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; для 
принятия решений в повседневной жизни. В основу изучения предмета «Физика» на 
базовом уровне в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 
общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний 
заложены межпредметные связи в области естественных, математических и гуманитарных 
наук. Примерная программа составлена на основе модульного принципа построения 
учебного материала. Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в 
которых предмет может изучаться, относятся к компетенции 
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образовательной организации. Примерная программа содержит примерный перечень 
практических и лабораторных работ. При составлении рабочей программы учитель вправе 
выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными для достижения 
предметных результатов.  

Базовый уровень 

 Физика и естественно-научный метод познания природы Физика – фундаментальная 
наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. Моделирование 
физических явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. 
Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании 
современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и 
культура. Механика Границы применимости классической механики. Важнейшие 
кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели 
тел и движений. Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 
Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. Импульс материальной точки 
и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов механики для 
объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 
Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа 
силы. Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 
волны. Молекулярная физика и термодинамика Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) 
строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как 
мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 
идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение 
Менделеева–Клапейрона. Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 
Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия 
тепловых машин. Электродинамика Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и 
потенциал электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 
Конденсатор. Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для 
полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и 
вакууме. Сверхпроводимость. Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на 
проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 
Магнитные свойства вещества. Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное 
поле. Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 
электромагнитного поля. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 
применение. Геометрическая оптика. Волновые свойства света. Основы специальной 
теории относительности Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип 
относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра Гипотеза М. Планка. 
Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно- волновой дуализм. Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга. Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого 
спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Состав и строение атомного ядра. 
Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон 
радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Элементарные 
частицы. Фундаментальные взаимодействия. Строение Вселенной Современные 
представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация звезд. 
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Звезды и источники их энергии. Галактика. Представление о строении и эволюции 
Вселенной.  

АСТРОНОМИЯ  

Введение в астрономию Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений 
в астрономии, связь астрономии с другими науками, значение астрономии). Звездное небо 
(что такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида звездного неба в течение 
суток (небесная сфера и ее вращение, горизонтальная система координат, изменение 
горизонтальных координат, кульминации светил). Изменение вида звездного неба в 
течение года (экваториальная система координат, видимое годичное движение Солнца, 
годичное движение Солнца и вид звездного неба). Способы определения географической 
широты (высота Полюса мира и географическая широта места наблюдения, суточное 
движение звезд на разных широтах, связь между склонением, зенитным расстоянием и 
географической широтой). Основы измерения времени (связь времени с географической 
долготой, системы счета времени, понятие о летосчислении). Строение солнечной 
системы Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации 
планет, сидерические и синодические периоды обращения планет). Развитие 
представлений о Солнечной системе (астрономия в древности, геоцентрические системы 
мира, гелиоцентрическая система мира, становление гелиоцентрического мировоззрения). 
Законы Кеплера - законы движения небесных тел (три закона Кеплера), обобщение и 
уточнение Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, 
открытие Нептуна, законы Кеплера в формулировке Ньютона). Определение расстояний 
до тел Солнечной системы и размеров небесных тел (определение расстояний по 
параллаксам светил, радиолокационный метод, определение размеров тел Солнечной 
системы). 

Физическая природа тел солнечной системы ( Система "Земля - Луна" (основные 
движения Земли, форма Земли, Луна - спутник Земли, солнечные и лунные затмения). 
Природа Лун (физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). Планеты 
земной группы (общая характеристика атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты 
(общая характеристика, особенности строения, спутники, кольца). Астероиды и 
метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс астероидов, движение 
астероидов, физические характеристики астероидов, метеориты). Кометы и метеоры 
(открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные 
потоки). Солнце и звезды Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, 
масса, светимость, температура Солнца и состояние вещества на нем, химический состав). 
Строение атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная 
активность). Источники энергии и внутреннее строение Солнца (протон - протонный 
цикл, понятие о моделях внутреннего строения Солнца). Солнце и жизнь Земли 
(перспективы использования солнечной энергии, коротковолновое излучение, 
радиоизлучение, корпускулярное излучение, проблема "Солнце - Земля"). Расстояние до 
звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные 
звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и 
тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). 
Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, 
радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд 
(диаграмма "спектр-светимость", соотношение "масса-светимость", вращение звезд 
различных спектральных классов). Двойные звезды (оптические и физические двойные 
звезды, определение масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники 
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звезд). Физические переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические 
переменные звезды, новые и сверхновые). Строение и эволюция Вселенной Наша 
Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 
космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и 
движение звезд в ней; радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик, 
определение размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, 
радиогалактики и активность ядер галактик, квазары). Метагалактика (системы галактик и 
крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза "горячей 
Вселенной", космологические модели Вселенной). Происхождение и эволюция звезд 
(возраст галактик и звезд, происхождение и эволюция звезд). Происхождение планет 
(возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной 
системе, первые космогонические гипотезы, современные представления о 
происхождении планет). Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, 
проблема внеземных цивилизаций) 

ХИМИЯ 

 В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 
важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 
химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 
экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к 
химической информации, получаемой из разных источников. Успешность изучения 
учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, научными 
фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении 
практических задач. Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Содержание базового 
курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные в 
познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от 
состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное 
единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании 
новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. Изучение 
предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 
освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных 
знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 
математических и гуманитарных наук. Программа учебного предмета «Химия» 
составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, не 
определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет 
может изучаться. Примерная программа учитывает возможность получения знаний в том 
числе через практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень 
практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из 
перечня работы, которые считает наиболее целесообразными, с учетом необходимости 
достижения предметных результатов. Базовый уровень Основы органической химии 
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. 
Место и значение органической химии в системе естественных наук. Химическое 
строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные 
положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 
Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость 
свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о 
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функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. 
Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий 
органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 
Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических 
свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения 
(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в 
органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в 
промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о 
циклоалканах. Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 
Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 
Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, 
гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных 
производных углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление 
его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического 
производства. Применение этилена. Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как 
углеводородах с двумя двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как 
способ получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. 
Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. Алкины. Гомологический 
ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 
молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения 
(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ 
получения полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник 
высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 
Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 
бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ 
получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как 
доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 
Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 
представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере 
метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия 
гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, 
дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. 
Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на 
организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 
многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение 
для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 
этиленгликоля и глицерина. Фенол. Строение молекулы фенола. Применение фенола. 
Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 
предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция 
«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для 
обнаружения предельных 

альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение 
формальдегида и ацетальдегида. Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как 
представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на 
примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и 
солями как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция 
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этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. 
Представление о высших карбоновых кислотах. Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры 
как продукты взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных 
эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры 
глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 
Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. 
Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного 
получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. 
Моющие свойства мыла. Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в 
природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Крахмал и 
целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы 
(гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения 
крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об 
искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. Идентификация органических 
соединений. Генетическая связь между классами органических соединений. Типы 
химических реакций в органической химии. Аминокислоты и белки. Состав и 
номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Пептидная 
связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки 
как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства белков: 
гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) 
реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 
Теоретические основы химии Строение вещества. Современная модель строения атома. 
Электронная конфигурация атома. Классификация химических элементов (s-, p-, d- 

элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d- элементов. 
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 
Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств 
элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа химической 
связи. Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, 
металлическая, водородная) и механизмы ее образования. Причины многообразия 
веществ. Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 
зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 
реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия 
катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость 
реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 
(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 
оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие 
о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH 
раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в 
биологических обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в 
природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-

восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп 
(медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, 
углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от 
коррозии. Химия и жизнь Научные методы познания в химии. Источники химической 
информации. Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным 
формулам. Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез 
как методы научного познания. Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, 
гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных 
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препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, 
употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы 
пищевой химии. Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства 
борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и 
косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, 
средствами бытовой химии. Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические 
удобрения. Средства защиты растений. Химия и энергетика. Природные источники 
углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав 
нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей 
среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные 
источники энергии. Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных 
строительных материалов в практической деятельности человека. Химия и экология. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана гидросферы, 
почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения 

БИОЛОГИЯ  

Курс биологии на уровне среднего общего образования на базовом уровне направлен на 
формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – 

уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 
биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 
природы. Изучение биологии на базовом уровне направлено на достижение 72 следующих 
целей: экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 
формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 
познания; знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 
ательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения 
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 
работы с различными источниками информации; необходимости бережного отношения к 
природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 
обсуждении биологических проблем; для оценки последствий своей деятельности по 
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 
обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 
Требования к уровню подготовки выпускников В результате изучения биологии на 
базовом уровне ученик должен знать /понимать  основные положения биологических 
теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о 
биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;  строение 
биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  вклад 
выдающихся ученых в развитие биологической науки;  биологическую терминологию и 
символику;  уметь  объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 
вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 
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влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 
влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 
смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  решать 
элементарные генетические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 
переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  описывать особей видов по 
морфологическому критерию;  выявлять приспособления организмов к среде обитания, 
источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 
экосистемах своей местности;  сравнивать: биологические объекты (химический состав 
тел живой и неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 
сравнения;  анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 
решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;  изучать 
изменения в экосистемах на биологических моделях;  находить информацию о 
биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, 
научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 
критически ее оценивать;  Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  соблюдения мер профилактики отравлений, 
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания); правил поведения в природной среде;  оказания первой помощи при 
простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;  оценки 
этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение). Профильный уровень Биология как комплекс наук о 
живой природе Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. 
Связь биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой 
природе. Синтез естественно-научного и социогуманитарного знания на современном 
этапе развития цивилизации. Практическое значение биологических знаний. 
Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы 
организации и функционирования биологических систем. Биологические системы разных 
уровней организации. Гипотезы и теории, их роль в формировании современной 
естественно- научной картины мира. Методы научного познания органического мира. 
Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных. Структурные 
и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 
вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль 
минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и 
нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. 
Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм 
действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, 
функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические 
вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. Клетка – структурная и функциональная 
единица организма. Развитие цитологии. Современные методы изучения клетки. 
Клеточная теория в свете современных данных о строении и функциях клетки. Теория 
симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. Строение и функции биологических 
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мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. Мембранные и 
немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные отличительные 
особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. Вирусы — 

неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры профилактики 
вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. Клеточный метаболизм. 
Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы энергетического обмена. 
Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в процессах 
энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. 
Хемосинтез. Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его 
свойства. Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. 
Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов 
обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение 
биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 
Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. 
Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в 
жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и 
позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина 
заболеваний. Стволовые клетки. Организм Особенности одноклеточных, колониальных и 
многоклеточных организмов. Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа 
целостности организма. Основные процессы, происходящие в организме: питание и 
пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у 
организмов. Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. Размножение организмов. 
Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Виды 
оплодотворения у животных. Способы размножения у растений и животных. 
Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое 
и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция 
индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 
терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов 
генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. 
Цитологические основы закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. 
Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. 
Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и 
неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое 
картирование. Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное 
здоровье человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение 
генетики для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики. Генотип и 
среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный ряд и 
вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды наследственной изменчивости. 
Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их 
влияние на организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная 
наследственность и изменчивость. Эпигенетика. Доместикация и селекция. Центры 
одомашнивания животных и центры происхождения культурных растений. Методы 
селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. Ускорение и повышение 
точности отбора с помощью современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и 
его использование в селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного 
материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, 
клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 
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Теория эволюции Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. 
Ламарка. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: 
палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, 
биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его 

критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная единица 
эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. 
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные 
ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. 
Молекулярно- генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: 
движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое 
видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, 
конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной 
теории в формировании естественно-научной картины мира. Многообразие организмов и 
приспособленность организмов к среде обитания как результат эволюции. Принципы 
классификации, систематика. Основные систематические группы органического мира. 
Современные подходы к классификации организмов. Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы 
происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые 
события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. 
Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение 
человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их 
происхождение и единство. Организмы и окружающая среда Экологические факторы и 
закономерности их влияния на организмы (принцип толерантности, лимитирующие 
факторы). Приспособления организмов к действию экологических факторов. 
Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. 
Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых 
цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Биотические 
взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и 
биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия 
влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения 
биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. Учение В.И. Вернадского о 
биосфере, ноосфера. Закономерности существования биосферы. Компоненты биосферы и 
их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы 
Земли. Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные 
ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение 
многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. 
Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук, актуальные 
проблемы биологии. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 
(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 
совершенствованием физической природы человека. В программе среднего общего 
образования по физической культуре двигательная деятельность, как учебный предмет, 
представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная 
деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 
физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три 
учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности). Общей 
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целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся 
устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 
средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с 
этим, Примерная программа среднего (полного) общего образования своим предметным 
содержанием ориентируется на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

  воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельностью; 

  овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;  освоение системой знаний о занятиях 
физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 
социальных ориентаций; 

  приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями.   

Требования к уровню подготовки выпускников 

  В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать  

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

  правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной целевой направленности; 

  уметь  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 

  выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

  осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой; 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

  повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 



63 

 

  организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 
участия в массовых спортивных соревнованиях; 

  активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней общеобразовательной школе 
направлен на достижение следующих целей:  освоение знаний о безопасном поведении 
человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 
государства;  воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 
патриотизма и долга по защите Отечества;  развитие черт личности, необходимых для 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 
бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового 
образа жизни;  овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  Приоритетами для учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего 
образования являются:  умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность;  поиск нужной информации по заданной теме в 
источниках различного типа;  оценивание и корректировка своего поведения в 
окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 
экологических требований;  умение отстаивать свою гражданскую позицию, 
формировать свои мировоззренческие взгляды;  осуществление осознанного выбора 
путей продолжения образования или будущей профессии.  Требования к уровню 
подготовки выпускников  

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 
ученик должен 

  Знать/понимать 

  основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания;  основные задачи государственных служб по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;  основы российского законодательства об обороне государства ивоинской 
обязанности граждан;  основные права и обязанности граждан до призыва на военную 
службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  основные виды 
военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по 
призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  требования, предъявляемые 
военной службой к уровню подготовленности призывника;  предназначение, структуру и 
задачи РСЧС;  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.  
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 Уметь  владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

;  пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 
самоопределение по отношению к военной службе. 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

  ведения здорового образа жизни; 

  оказания первой медицинской помощи; 

  развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

  вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 
экстренной помощи. 

2.2. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Главная цель воспитательного процесса школы - максимальное развитие личности 
ученика и подготовка его к самореализации в жизни с опорой на следующие ценностные 
ориентиры: 

  здоровье (физическое и психическое);  

 семью; 

  Отечество;  

 культуру (интеллектуальную и духовную). Педагогический коллектив решает 
следующие воспитательные задачи:  

 интеграция обучения и воспитания в единый образовательный процесс на основе 
ценностных категорий программы «Социокультурные Истоки»;  

 формирование уклада жизни школы на основе ценностных категорий программы 
«Социокультурные Истоки»  

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов в сфере духовно – 

нравственного воспитания;  

 создание условий для освоения учащимися мировой культуры, в первую очередь через 
получение и принятие традиций и культуры своего и других народов России;  

 развитие инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через дальнейшее 
развитие системы ученического самоуправления; 

 разработка новых подходов в работе с семьёй на основе программы «Социокультурные 
Истоки»;  

 повышение мотивации педагогического коллектива в реализации программы через 
активные формы деятельности ;  
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Решение всех вышеперечисленных задач способствует развитию воспитательной системы 
школы гуманистического типа. В основе её - совместная творческая деятельность детей и 
взрослых по различным направлениям, учреждений культуры и спорта, системы 
дополнительного образования. Все это способствует выбору ребенком вида деятельности, 
исходя их своих индивидуальных способностей и наклонностей. Исходя из цели и задач 
школы, делая акцент на принцип культуросообразности в воспитании детей 
(формирование ребенка на основах национальной культуры). 

 Педагогический коллектив проводит большую работу по созданию духовной, культурной 
среды в школе, вовлечению учащихся в творческую деятельность, развитию их 
творческого потенциала. Традиционные школьные мероприятия: 

  День знаний  

 Дни здоровья  

 Месячники школьных наук 

  Олимпиады, интеллектуальные игры 

  Дни проектов  

 Фестиваль песни 

  Выставки детского творчества «Осенняя фантазия», «Зимняя сказка», «Пасхальные 
композиции»  Праздники: «Новый год», «8 марта», «День защитника Отечества»  

Конкурсы «Ученик года», «Лучший класс» 

 Программа профессиональной ориентации Профессиональная ориентация школьников на 
уровне среднего общего образования является одной из основных образовательных задач 
школы и одним из ключевых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования, обеспечивающим сформированность у школьника: 

  представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 
индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

  универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 
(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 
сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные 
программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями;  

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, 
рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором школьник 
живет и страны в целом, прогнозными оценками 

востребованности специалистов в экономике Саратовской  области, региона и страны; 

  способности осуществить осознанный выбор выпускником будущей профессии и 
образовательной программы профессиональной подготовки.  

Такие результаты профориентации школьников достигаются за счет создания условий для 
инициативного участия каждого учащегося в специфические виды деятельности во время 
уроков и вне уроков, которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение 
ими различными инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а 
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также объектами материальной и нематериальной культуры), способствуя, в конечном 
счете их становлению как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего 
образования и профессиональной деятельности).  

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию 
школьников. 

 Задачи программы:  

 Сформировать у учащихся: o объективные представления о себе, как субъекте 

собственной деятельности (прежде всего образовательной и профессиональной); o 
представлений о требованиях современного общества к выпускникам 
общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования;  

 Помочь учащимися овладеть: o способами проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных программ; o способами установления образовательных 
коммуникаций со сверстниками и взрослыми носителями необходимой информации; o 
способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 
индивидуального и профессионального маршрута; o способами работы с открытыми 
источниками информации о рынке труда, тенденциях его развития и перспективных 
потребностях экономики области, региона проживания обучающегося и страны в целом в 
кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 
профессионального маршрута. Результаты освоения программы профориентации 

  Сформированные у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе анализа 
ситуации неопределенности или неопределённой ситуации предположить наиболее 
вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы к действию. 

  Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и 
материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, 
построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме. 

  Сформированные рефлексивные действия: o способность контролировать свои действия 
в соответствии с заданным алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, 
характеризующие результативность производимых действий; способность оценивать 
ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в ситуации – выбирать адекватно 
ситуации способы осуществления преобразующей деятельности для получения 
наилучших результатов; способность определять каких инструментальных средств или 
способов деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и 
спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую овладеть 
недостающими способами деятельности или инструментальными средствами.  

Выпускник сможет: 

  проектировать с помощью подготовленного педагога собственную индивидуальную 
образовательную траекторию (маршрут); 

  устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 
носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 
познавательной деятельности;  

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 
выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его 



67 

 

развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 
страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 
индивидуального и профессионального маршрута; 

  совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 
соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;  

 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 
индивидуальной образовательной программы 

. Характеристика содержания программы 

 Содержанием программы профессиональной ориентации школьников является развитие 
деятельности учащихся, обеспечивающее формирование способности учащихся к 
адекватному и ответственному выбору будущей профессии. Развитие деятельности 
учащихся осуществляется на учебном материале в рамках освоения учебных программ по 
различным областям знаний в урочное время и вне уроков, а также в процессе включения 
учащихся в различные виды деятельности в рамках клубных пространств, в процессе 
проектно-исследовательской деятельности.  

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем создаются условия для обеспечения 
работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной ориентации: 

  методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных задач, 
постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности 
учащихся;  организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать 
образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими 
сверстниками; 

  организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образовательных 
коммуникаций в разновозрастных группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в ходе 
учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

  выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования;  

 организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 
технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, научных, 
образовательных и иных организаций и предприятий;  

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 
технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание 
учебных занятий. Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым 
содержанием образования программы профессиональной ориентации школьников 
становятся компетентности (универсальные и специальные), позволяющие учащимся 
научиться проектировать индивидуальные образовательные программы (ИОП), делать 
осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и 
образовательного пространства для ее реализации: 

  коммуникативная компетентность;  

 способность к адекватному самооцениванию; 
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  оперативное и перспективное планирование;  

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных 
индивидуальных образовательных программ; 

  создание текстов для самопрезентации (резюме);  

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети 
Интернет) в соответствии с задачами ИОП и др. 

 Основные формы работы с содержанием образования:  

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 
инструментарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется программа 
профессиональной ориентации школьников); 

  работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 
социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и 
др.; 

  работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 
социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, 
производительный труд, производственные практики; 

  работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 
муниципалитета, региона; 

  работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-

ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и 
курсы;  индивидуальная работа с педагогами по проектированию ИОП, отслеживанию 
успешности реализации ИОП, индивидуальных достижений учащихся, психологическое 
тестирование, участие в тренингах. Этапы реализации программы и механизм ее 
реализации  

Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и 
реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний 
в отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования 
видов и форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию 
видов и форм деятельности, специфичных следующему этапу:  

 1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих успешной 
профориентация.  

 2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций; 

  3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в 
соответствии с выбранной профессиональной направленностью. 

 На первом этапе реализации программы обеспечивается: 

  единство технологии работы педагогического коллектива школы по формированию у 
учащихся универсальных компетентностей на материале учебных дисциплин в 
соответствии с ООП ОО школы;  
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 разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися 
содержания образования программы профессиональной ориентации на первом этапе ее 
реализации. На втором этапе реализации программы обеспечивается формирование 
меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить 
освоенные или осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во 
внеучебных ситуациях и целях. 

Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек-человек», 
«человек-природа», «человек-техника», «человек-техника», «человек- художественный 
образ» Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к 
эффективной профориентации учащихся на втором этапе реализации программы является 
сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности. В этом 
случае роль педагогического сопровождения заключается не только в организационном 
обустройстве пространства «безопасной» пробы учащимися своей субъектной позиции в 
деятельности, но и в продуцировании большого количества содержательных рамок, 
которые помещаются в эти пространства и задают сюжеты, на которых происходит 
становление субъектной позиции учащихся. Эти сюжеты будут взяты из различных 
профессиональных сфер деятельности человека. Синтетической формой, удерживающей 
задаваемый сюжет являются различные школьные и внешкольные проекты социальной 
направленности (например, школьное издательство, школьный сайт, школьное научное- 

исследовательское общество и др.) Такого рода синтетические формы организации 
внеурочных пространств учащихся, выводят их на осознание особенностей тех или иных 
профессий, взаимосвязанных друг с другом (например, школьное издательство: наборщик, 
верстальщик, дизайнер, редактор, корректор и др.). Организация внеурочных пространств 
«безопасной» пробы (оцениваемой индивидуально и содержательно в процессе 
рефлексии) различных профессионально ориентированных видов деятельности 
выстраивается так, чтобы учащийся мог достаточное количество раз занимать субъектную 
позицию при осуществлении различных видов (в том числе и предпрофессиональной – 

деятельность общего характера, осуществляемая людьми целого кластера профессий) 
деятельности для понимания круга своих интересов и индивидуальных возможностей. На 
третьем этапе реализации программы обеспечиваются образовательные пространства, в 
которых учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными замыслами 
проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при сопровождении 
педагогов ИОПы, а затем реализовывать их, отслеживать собственные результаты 
освоения ИОП, при необходимости корректировать программы. Проектирование ИОП 
станет самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной 
стороны, осваивают способ построения индивидуальных познавательных траекторий и 
способы отслеживания эффективности реализации ИОП, а с другой стороны, реализуют 
собственные образовательные предпочтения в связи с выбранным профессиональным 
(или предпрофессиональным) ориентиром. 

 Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной ориентации 
школьников на ступени основного общего образования осуществляется в рамках часов, 
отведенных на учебные занятия (преимущественно первый этап реализации программы 
профессиональной ориентации школьников), а также в рамках часов внеурочной 
деятельности (преимущественно второй и третий этапы реализации программы 
профессиональной ориентации школьников), которые определены федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. Переход 
от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации школьников на 
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ступени основного общего образования не фиксируется единой датой для всех 
школьников, а происходит индивидуально. Необходимость и своевременность перехода 
школьника от одного этапа к другому этапу программы профессиональной ориентации 
определяется рекомендациями учителей-предметников и психологической службы 
школы. В качестве среднестатистического ориентира продолжительности каждого этапа 
реализации программы профессиональной ориентации может выступать следующая 
схема:  

Требования к условиям реализации программы 

 Кадровые условия  

Для реализации программы в школе имеются следующие специалисты: педагог-психолог, 
социальный педагог. 

 Программно-методические условия Для реализации программы профессиональной 
ориентации школьников на ступени основного общего образования в школе ежегодно 
проектируются школьное пространства для профориентации:  

 план методической работы с учителями-предметниками и классными руководителями 
по реализации программы профориентации на уроках и внеклассных мероприятиях;  

 план профориентационной работы педагога-психолога школы; 

 Материально-технические условия 

 Требования к материально-техническим условиям реализации программы 
профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего образования 
определяются появлением у школы:  

 в здании - оснащенных мебелью и необходимой цифровой техникой (компьютеры, 
мультимедийный проектор и др.);  

 оборудованных площадок Дней открытых дверей, Дней науки, позволяющих вводить 
учащихся в специфическую среду профессиональной деятельности (на базе учреждений 
культуры и спорта, производственных предприятий, научных и образовательных 
организаций и др.) Информационные условия  

Для реализации программы в школе имеется в наличии 

  оснащенная школьная библиотека;  

 свободный доступ к ресурсам сети Интернет. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В целях реализации задачи по повышению уровня профессиональной компетентности 
педагогических кадров, развитие творческого потенциала учителя педагогический 
коллектив проводит активную работу по изучению и внедрению современных 
образовательных технологий в УВП. Такие технологии как ТРКМ – технология развития 
критического мышления, технология проблемного обучения, проектная технология, 
развивающее обучение, здоровье-сберегающий и личностно-ориентированный подход 
прочно вошли в практику работы многих учителей школы. Наряду с этим происходит 
освоение новых технологий: кейс-метод, технология интеллект-карт. Особенно активно 
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идет работа по информатизации учебного процесса. В рамках работы по проблеме 
«Перспективные образовательные технологии как средство выполнения требований 
государственного стандарта» осуществляется работа по освоению ИКТ-технологий: 
создание интерактивных заданий, тестов и кроссвордов в программе Hot Potetoes, 
технология ТОГИС, активное применение ИКТ в учебной практике в виде 
мультимедийных презентаций, разработки тестовых заданий, проектной деятельности.  

Педагогический коллектив работает над созданием индивидуального облика школы – 

выявление особенности школы осуществляется на принципах объединения всего 
коллектива и постепенного включения его в увлеченную работу по освоению 
современных педагогических технологий. Отношения учителей и учащихся строятся на 
основе взаимного уважения, принятия друг друга, соучастия, сопереживания, 
сотрудничества, сотворчества. Позицию учителя в учебном процессе определяет отказ от 
авторитаризма, принуждения и принижения личности ученика, поиск педагогических 
технологий, методов и техники работы учителя природосообразной, здоровье- 

сберегающей направленности. 

 В образовательной деятельности осуществляется личностно- ориентированный, 
компетентностный и деятельностный подходы через реализацию современных 
педагогических технологий, таких как: 

 - ТРКМ – технология развития критического мышления  

- ТРИЗ-педагогика (теория решения изобретательских задач) 

 - Технология проблемного обучения 

 - Проектная технология 

 - Информационные технологии 

 - Здоровьесберегающее обучение 

 - Дебаты  

Данные педагогические технологии ориентированы на формирование положительной 
мотивации к учебному труду, интенсификацию коммуникативной среды, развитие 
личности, способной к самосовершенствованию, профессиональному самоопределению и 
создают условия, обеспечивающие охрану здоровья учащихся. Педагогические 
технологии, используемые при реализации образовательной программы, направлены на 
обеспечение стратегии личностно- ориентированного обучения и способствуют развитию: 
― общей культуры личности; ― самостоятельности и креативности мышления; ― 
коммуникативной культуры; ― потребности в непрерывном образовании. Подбор и 
использование технологий обусловлены: ― задачами модернизации существующей 
традиционной системы; ― личностно-ориентированным подходом к ребенку; ― 
направленностью программ на творческое развитие личности обучающихся; ― 
творческой индивидуальностью педагогов, реализующих программу. Основным 
принципом при выборе педагогических технологий является соответствие технологий 
возрастным и психологическим особенностям обучающихся: Реализация всех функций 
познавательной деятельности (описательной, объяснительной, прогностической) 
Сформированность исследовательских умений: прогнозирования, анализа, обобщения, 
мысленного моделирования Реализация полного цикла таксономии целей обучения 
Умение работать в системе таксономии целей обучения (знание — понимание, 
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применение, анализ, оценка) Устные упражнения (защита рефератов, выступление по 
теме) Развитие интеллектуальных, организационных и коммуникативных умений 

 Сформированность указанных умений 

 Письменные работы (доклады, рефераты, исследовательские работы) 

 Индивидуализация обучения, развитие информационных иинтеллектуальных умений 
Сформированность информационных и интеллектуальных умений  

Дифференцированное обучение 

 Формирование адекватной самооценки  

Способность оценить границы собственной компетентности, самореализация 

 Проектирование  

Развитие аналитических умений 

 Проектная культура 

 Оценочные технологии (зачеты, контрольные работы, диагностические работы, тесты)  

Развитие оценочных умений 

 Самореализация, умение работать в системе таксономии целей обучения  

Коллективные способы обучения 

 Формирование общеучебных умений и навыков 

 Достижение коммуникативной компетентности 

 Проблемное обучение  

Обучение учащихся структуре знаний и структурированию информации 

 Осознание структуры научного знания (от понятий и явлений - к законам и научным 
фактам, от теории - к следствиям) 

 Диалоговые технологии  

Развитие коммуникативных умений, интеллектуальных умений 

 Сформированность интеллектуальных и коммуникативных умений  

Предоставить возможность каждому продвигаться к истине своим путем 

 Достижение коммуникативной компетентности; самореализации 

 Применение системы знаний в измененных ситуациях  

Достижение коммуникативной компетентности, самореализации, формирование 
системности знаний 

 Обучение обучающихся структуре знаний и структурированию информации  

Формирование системности знаний 

Психолого-педагогическое сопровождение  
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Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется социально- психологической 
службой школы, состоящей из педагога-психолога, социальных педагогов. 

 Психолого-педагогическое сопровождение – это система профессиональной деятельности 
психолога, направленная на создание социально-психологических условий для 
полноценного развития и успешного обучения ребенка и подростка в ситуациях 
школьного взаимодействия. Задачи:  

1 Систематическое отслеживание особенностей психологического развития ребенка на 
различных этапах обучения.  

2 Создание в данной педагогической среде психологических условий для развития 
личности учащихся и их успешного обучения. 

Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 
имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

 Важнейшие направления практической деятельности школьного психолога в рамках 
процесса сопровождения:  

 школьная прикладная психодиагностика;  

 развивающая и психокоррекционная деятельность; 

  консультирование и просвещение педагогов, школьников и их родителей; 

  социально-диспетчерская деятельность.  

Стержнем данной модели является психолого-педагогический консилиум, который 
позволяет объединить усилия педагогов, психолога и всех других субъектов учебно-

воспитательного процесса, заинтересованных в успешном обучении и полноценном 
развитии детей и подростков, наметить целостную программу индивидуального 
сопровождения и адекватно распределить обязанности и ответственность за ее 
реализацию. 

 Основные циклы сопровождения:  

 прием в 1-й класс; 

  адаптация в начальном звене школы; 

  переход в среднее звено;  

 адаптация в среднем звене; 

  подростковый кризис;  

 адаптация в старшем звене. 

2.3. ПОКАЗАТЕЛИ (ИЗМЕРИТЕЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

В рамках настоящей образовательной программы используются различные показатели 
реализации программы формы аттестации и учета достижений учащихся в учебной и 
внеучебной деятельности.  

10-11 класс:  Текущая успеваемость уч-ся, отражаемая в классных журналах 
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  Административныеи контрольные работы (полугодовые, годовые по всем предметам 
учебного плана тестовые работы, работы по развитию речи, 

  Переводные экзамены в 10 классе: русский язык, математика, один предмет по выбору 

  Самостоятельные, лабораторные и практические работы  

 Защита рефератов и проектов  

 Промежуточная аттестация уч-ся осуществляется по итогам учебного года 

  Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования Внеурочная деятельность: Всероссийская олимпиада 
школьников (5-11 класс) Интеллектуальные игры и марафоны (3-8 класс) Всероссийские 
игры «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог», «Золотое руно» Защита 
учебно-исследовательских, реферативных работ и проектов учащихся  

Конкурсы творческих работ учащихся 

 Спортивные соревнования Портфолио учащихся – учет достижений учащихся в учебной 
и внеучебной деятельности  

Показатели реализации образовательной программы 

Объект Показатель Периодичность 

Качество 
общеобразовательной 
подготовки выпускников 

  

Средней школы Промежуточная 
аттестация, 
государственная итоговая 
аттестация. 
 Результаты поступления в 
учреждения высшего и 
среднего 
профессионального 
образования; 
 Результаты участия 
учащихся в предметных 
олимпиадах и научно-

практической 
конференции 

Июнь  
 

 

 

Сентябрь 

 

 

 В течение года 

Степень социализации Данные социометрии, 
выводы школьного 
психолога 

1 раз в год 

Результаты 
трудоустройства, данные 
завершения 
послешкольного 
образования 

сентябрь 

Состояние здоровья Данные медицинского 
осмотра;  
Данные призывной 

Ежегодно  
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комиссии райвоенкомата; 
Данные о пропусках 
уроков по болезни 

Ежегодно  
ежемесячно 

 

                                Результаты освоения образовательной программы 

Усвоение учащимися обязательного минимума содержания среднего общего образования 
на уровне требований государственного образовательного стандарта и выше (в 
соответствии с индивидуально- личностными способностями и возможностями уч-ся) 

 Создание условий для развития интеллектуального, творческого потенциала личности 

 Адаптация учащихся к жизни в обществе с целью осознанного выбора и последующего 
освоения профессиональных образовательных программ. Повышение эффективности 
учебного процесса на основе совершенствования профессиональной компетентности 
педагогических кадров 

 Создание эффективной системы осуществления контрольной функции управления 
образовательным процессом через систему мониторинга результативности и качества 
образования в целом.  

Формирование гуманистической системы воспитания на основе традиции русской школы, 
личностно-ориентированного подхода, воспитания чувства патриотизма и гражданской 
нравственной позиции 

 Создание здоровьесберегающей образовательной среды через разнообразные формы 
работы 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка к учебному плану  на 2019 – 2020 учебный год  

1.Общие положения  
1.1. Учебный план среднего общего образования в 2019 – 2020 учебном году реализуется в 
10-11 классах по     ФК ГОС 2004 года  и   является нормативным документом, 
определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 
учебных предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный объем 
обязательной нагрузки обучающихся.  
1.2. Учебный план  на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии с действующими 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993).  
1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями регионального 
учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы среднего 
образования (Приказ министерства образования Саратовской области № 1089 от 
06.12.2004 г., с изменениями, утвержденными приказами министерства образования 
Саратовской области № 1206 от 27.04.2011, и № 1139 от 06.04.2012), целями и задачами 
образовательной деятельности МОУ «СОШ с. Клещевка», сформулированными в Уставе 
школы, годовом Плане работы ОУ, Программе развития.  
Федеральным законом от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации". 
1.4. МОУ  «СОШ с. Клещевка»   в 2019-2020 учебном году работает в следующем режиме: 
- пятидневная рабочая неделя, 34 учебные недели   при продолжительности урока  45   

минут. Обучение проводится в одну смену. Начало занятий в 8 часов 30 минут. 
Продолжительность малых перемен  - 10-15  минут,  больших – 20 минут.  Обязательная 
недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым СанПиНом 
2.4.2.2128-10 и составляет в     10-11 классах -  34 часа.  
 1.5.Учебный план  МОУ «СОШ с. Клещевка» намерен  способствовать 

интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию  школьников, 
становлению их субъектности и индивидуальности, формированию умений и навыков 
познания и преобразования самих себя и окружающей действительности  

Содержание учебного плана определяется образовательными целями ОУ: в 10-11 классах  
реализуется универсальный профиль по запросу  обучающихся и их родителей (законных 
представителей.    
1.6. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального 
компонента: – «Математика», «Русский язык»  
1.7.Учебный план ОУ включает дисциплины компонента образовательного учреждения: 
элективные предметы, направленные на  подготовку   обучающихся  10-11 классов  к ЕГЭ. 
Программы элективных учебных предметов разработаны в соответствии с примерными 
общеобразовательными программами среднего (полного) образования по указанным 
предметам и образовательными запросами обучающихся и их родителей (законных 
представителей).   Учебный план формировался с учётом нормативов учебного времени, 
установленных действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами. Элективные учебные предметы, являющиеся обязательными, выполняют 
функциональную роль развития содержания базовых предметов, способствуют 
удовлетворению познавательных интересов, обеспечивают дополнительную подготовку 
для сдачи ЕГЭ. Для  усиления предмета «История» выделен 1 час из Компонента 
образовательного учреждения. 

2.  План комплектования классов 

класс    количество   классов    
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10 1 

11 1 

 

3. Недельное распределение учебного времени, 
отводимого на освоение содержания  начального   общего образования 

 по классам и учебным предметам на  2019/20 учебный год 

 

Федеральный компонент 

 

Учебные предметы/ классы     Количество часов в неделю/год 

10 11 

Русский язык 1 34 1 34 

Литература 3 102 3 102 

Родной язык - - - - 

Родная Литература - - - - 

Иностранный язык 3 102 3 102 

Математика 4 134 4 134 

История 2 68 2 68 

Обществознание 2 68 2 68 

Химия 1 34 1 34 

Биология 1 34 1 34 

Физика 2 68 2 68 

Физическая культура 3 102 3 102 

География 1 34 1 34 

Информатика и ИКТ 1 34 1 34 

МХК 1 34 1 34 

Технология 1 34 1 34 

ОБЖ 1 34 1 34 

                                                           Региональный компонент 

 

 Математика   
(региональный компонент) 

1 34 1 34 

Русский язык (региональный 
компонент) 

1 34 1 34 

Компонент образовательного учреждения 

Элективный предмет. Методы 
решения уравнений. 

  1 34 

Элективный предмет. Уравнения, 
содержащие знак модуля 

1 34   

Элективный предмет. Введение 

 в право. Государственное право 

1 34   

Элективный предмет. Налоги России   1 34 

История Саратовского Поволжья 1 34  34 

История  1 34   

Астрономия    1 34 

Элективный предмет. Биология. 
Подготовка к ЕГЭ 

- - 1 34 

 

Элективный предмет. Русский язык 1 34 1 34 
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Учебный план 

 для среднего общего образования (универсальное обучение)  
на 2019-2020 учебный год 

 

Дополнительные выходные дни, связанные с государственными праздниками 

 7 января – Рождество Христово  

23 февраля – День защитника Отечества  

8 марта – Международный женский день  

1 мая – Праздник Весны и Труда  

9 мая – День Победы  

12 июня – День России 

 4 ноября – День народного единства 

 График дежурства администрации образовательной организации в праздничные дни 
утверждается приказом директора. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю  

 продолжительность рабочей недели: 

 - 5-ти дневная рабочая неделя  

План внеурочной деятельности  

 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов  
в неделю Всего 

X 

Спортивно-оздоровительное Секция «Волейбол» 1 1 

Итого:  1 1 

   

   

в формате ЕГЭ      

Итого  34 1156 34 1156 
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3.2.Система условий реализации образовательной программы 

 Школа создает необходимые условия для реализации прав граждан на получение ими 
общедоступного и бесплатного образования всех уровней и несет ответственность за 
качество образования и его соответствие государственным образовательным стандартам, 
за адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 
процесса. С учетом потребностей и возможностей личности основные 
общеобразовательные программы осваиваются в очной форме. Допускается сочетание 
указанных форм освоения общеобразовательных программ. Для всех форм получения 
образования в рамках конкретной основной общеобразовательной программы действует 
государственный образовательный стандарт 

Образовательное учреждение укомплектовано вспомогательным персоналом. 

 Медицинское обслуживание в школе обеспечивается специалистом  ФАП , для работы 
которых школа предоставляет помещение с необходимыми условиями.  

Должность: руководитель образовательного учреждения. Должностные обязанности: 
обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу 
образовательного учреждения.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет.  

Должность: заместитель руководителя. Должностные обязанности: координирует работу 
преподавателей, воспитателей, разработку учебно-методической и иной документации. 
Обеспечивает совершенствование методов организации образовательного процесса. 
Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса. Требования к уровню 
квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Должность: учитель. Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание 
обучающихся, способствует формированию общей культуры личности, социализации, 
осознанного выбора и освоения образовательных программ. 

 Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 
или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований 
к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований 
к стажу работы. 
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 Должность: социальный педагог. Должностные обязанности: осуществляет комплекс 
мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в 
учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся. Требования к уровню 
квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», «Социальная 
педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

Должность: педагог-психолог. Должностные обязанности: осуществляет 
профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, 
соматического и социального благополучия обучающихся. Требования к уровню 
квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к 
стажу работы 

Должность: библиотекарь. Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся 
к информационным ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, 
профориентации и социализации, содействует формированию информационной 
компетентности обучающихся. Требования к уровню квалификации: высшее или среднее 
профессиональное образование по специальности «Библиотечно-информационная 
деятельность».  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

. 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы СОО 

                В соответствии с требованиями СОО для обеспечения всех предметных 
областей и внеурочной деятельности оборудуется: 

учебными кабинетами; 
помещениями  для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 
помещениями библиотек; 

актовым залом; 
спортивными сооружениями (залом, спортивной площадкой, тиром), оснащенными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 
помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков; 

административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 
оборудованием,  

гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
участком. 

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, 
поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и модулем программы 
повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 
обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 
требованиями ГОС 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 
имеется 

в наличии 

1. Компоненты 
оснащения учебного 
кабинета начальной 
школы 

1.1. Нормативные документы, 
программнометодическое обеспечение, локальные 
акты:  
1.2. Учебнометодические материалы: 
1.2.1. УМК 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы: 
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебного предмета, ЭОР:  
1.2.4. Традиционные и инновационные средства 
обучения, компьютерные, 
информационнокоммуникационные средства:  
1.2.5. Учебнопрактическое оборудование:  
1.2.6.  Оборудование (мебель): ... 

имеется 

в наличии 

2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы 

 федерального, регионального 

 и муниципального уровней, 
 локальные акты:. 
2.2. Документация ОУ. 
2.3. Комплекты диагностических материалов:  
2.4. Базы данных:  
2.5. Материальнотехническое оснащение:  

имеется 

в наличии 

3. Компоненты 
оснащения 
физкультурного зала:  

3.1 Документация  
3.2 игровое, спортивное оборудование и инвентарь 

 

имеется 

в наличии 

 

Освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 
зон и зон для индивидуальных занятий, обеспечивают возможность безопасной и 
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 
участников образовательного процесса 

   


