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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

 
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределе-

нию. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование со-

циально грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права 

и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации.  

Образование старшего уровня обучения, ориентированное на продолжение 

развития самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и 

самовоспитания, предопределило необходимость решения педагогическим кол-

лективом школы следующих задач:  

- продолжить нравственное, физическое и духовное становление выпускников, 

полное раскрытие и развитие их способностей;  

- сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к профес-

сиональному и личностному самоопределению; компетентность; устойчивый 

интерес к учению; активность; самостоятельность и творчество в познаватель-

ной деятельности; владение информационным полем; умение пользоваться раз-

личными источниками знаний; компьютерную, экономическую,  экологическую 

грамотность; 

- обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень общекуль-

турного развития; 

- развить способность и потребность   в самообразовании. 

Изучение систематических курсов естественно-научных (физика, химия, 

биология) и общественных (география, история, обществознание) дисциплин 

нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять явления действи-

тельности, выделять их существенные признаки, систематизировать и обобщать, 

выявлять причинно-следственные связи, оценивать их значимость. 

Для формирования у обучающихся умения ориентироваться в мире соци-

альных, нравственных и эстетических ценностей вводятся систематические  кур-

сы литературы,  истории и обществознания, искусства, продолжается изучение 

иностранных языков. 

Для усвоения обучающимися ключевых навыков (ключевых компетентно-

стей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности – 

навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки ин-

формации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыков сотрудниче-

ства способствуют все учебные предметы, и в большей степени русский язык, 

математика, информатика, иностранный язык и основы безопасности жизнедея-

тельности. 

Согласно  принципам  построения  федерального  базисного  учебного  

плана  для  10-11  классов,  учебные  предметы могут быть представлены  в  

учебном  плане  школы  либо  на  базовом,  либо  на  профильном  уровне. 

 

 

 

 

 



Целями образовательной программы среднего общего образования 

являются: создание условий для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной образова-

тельной траектории через полидеятельностный принцип организации  образова-

ния, организацию образовательной среды как многополюсной и определение 

динамики смены форм образовательного процесса. 

Задачи программы: 

1. Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и навыков, 

предусмотренных обязательным минимумом содержания среднего 

образования по всем предметным областям. 

2. Обеспечить прочное овладение учащимися общеучебными умениями и 

навыками самостоятельного приобретения и пополнения знаний. 

3. Целенаправленно развивать интеллектуальные способности учащихся в 

учебном процессе и внеурочной деятельности, формировать 

познавательные мотивы, готовность к самообразованию. 

4. Создать условия для формирования у учащихся повышенного 

общекультурного уровня образованности по различным областям 

гуманитарных знаний. 

5. Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение вести диалог, 

правильно излагать мысли, навыки публичных выступлений). 

6. Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему 

будущему, формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим 

людям. 

7. Создать психологическую основу для выбора образовательного маршрута. 

Задачи школы в области среднего общего  образования: 

1. Обеспечить прочное усвоение базового компонента обязательного 

государственного стандарта знаний.   

2. Создать условия для достижения высокого качества результатов 

образования через формирование школьной системы оценки качества. 

3. Проводить переподготовку кадров и управленческой команды: по 

внедрению технологии ИКТ, по применению здоровьесберегающих 

технологий;  

4. Установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации. 

Возраст: 16-18 лет. 

Виды деятельности обучающихся: 

 совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуаль-

ность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической 

организации материала и пр.); 

 совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на 

получение социально-значимого продукта; 

 исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе,  осмыс-

ленное экспериментирование с природными объектами, социальное экспе-

риментирование, направленное на выстраивание отношений с окружаю-

щими людьми, тактики собственного поведения; 

 деятельность управления системными объектами (техническими объекта-

ми, группами людей); 



 творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчест-

во), направленная на самореализацию и самосознание, 

 спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, само-

изменение. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение обра-

зовательной программой основного общего образования. 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы 

школы в 10 классе определяется: по результатам успешного овладения предме-

тами образовательной программы в основной  школе; по успешным результатам 

итоговой аттестации в 9 классе.  

 

Виды образовательных программ,  

реализуемых в СОШ с.Лазаревка филиал  

МОУ Козьмодемьяновская СОШ  

 

Уровень об-

разования 

Виды ОП Формы освоения ОП Нормативный 

срок освоения 

Среднее об-

щее образо-

вание 

 

Образовательная 

программа средне-

го  общего образо-

вания 

 

1. Очная 

 

2 года 

 

Содержательное наполнение образовательной программы может коррек-

тироваться в соответствии с реальной социально-образовательной ситуацией в 

школе: 

- изменение контингента обучающихся; 

- новый социальный заказ. 

Эти изменения будут находить отражение в учебных планах на год, разра-

батываемых на основе данной образовательной программы, а также в ежегодно 

утверждаемом перечне программ и учебников по уровням и классам обучения. 

Наименование образовательной программы 

СОШ с.Лазаревка филиал МОУ Козьмодемьяновская СОШ относится к 

типу «общеобразовательное учреждение», виду «средняя общеобразовательная 

школа». 
Тип образовательной 

программы 

Виды образовательных программ 

Общеобразовательные 

программы 

Среднее  общее образование 

 

 

 
 

 



 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы  

среднего  общего  образования 

У выпускника  среднего общего образования должен быть сформирован:   

I. Уровень обученности;  
 

II. Ключевые  компетенции,  необходимые для дальнейшего  сред-

него профессионального, высшего образования: 

1. Освоил на уровне требований государственных программ учебный мате-

риал по всем предметам школьного учебного плана; 

2. Освоил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные про-

граммы по предметам; 

3. Сделал выбор познавательного профиля для обучения в средней общеоб-

разовательной школе или профессиональный выбор для обучения в   сред-

них профессиональных учебных заведениях. 

4. Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами по-

знавательной деятельности необходимыми для дальнейшего общего сред-

него образования, среднего профессионального образования: 

а) основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, кон-

кретизации, обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации в 

рамках возрастных ограничений предъявляемых к уровню сформированности 

основных элементов абстрактного мышления); 

б) навыками планирования, проектирования, моделирования, исследователь-

ской, творческой деятельности; 

в) личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения, 

воспроизведения информации, основами компьютерной грамотности; техни-

кой пользования компьютером и другой вычислительной техникой; 

г) ознакомлен с основными информационными технологиями, оптимальными 

для ученика формами, методами, средствами самостоятельной, познаватель-

ной деятельности, основанной на усвоении способов приобретения знаний из 

различных источников информации; 

д) овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития, са-

мосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной 

рефлексии; 

е) овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого развития, 

культурой разного языка, сформированные на уровне 9
 
класса, необходимые 

умения и навыки владения иностранным языком.  

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим раз-

витием и укреплением здоровья: 
Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 

а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

б) знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; 

в) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего орга-

низма, типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма; 

д) знание и владение основами физической культуры человека.  
 

III. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных 

с взаимодействием человека и социальной сферы, человека и 

окружающего его мира: 
- уровень  сформированности мотивационного, когнитивного, поведенческого, 

ценностно-смыслового аспекта, эмоционально-волевой регуляции процесса и ре-

зультата компетенции  социального взаимодействия: с обществом, общностью, 

коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

- уровень владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности, ува-

жения и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол), погаше-

ние конфликтов; 

- уровень владения основами мобильности, социальной активности, конкурент-

носпособности, умением адаптироваться в социуме; 

- уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: основами устного 

и письменного обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и со-

блюдение традиций, этикета.  
 

IV. Уровень сформированности компетенции связанной с грамотно-

стью: 

- правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и от-

ветственности за свои поступки, самоконтроль в своих действиях); 

- норм и правил поведения в социуме; 

- гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гор-

дости за символы государства (герб, флаг, гимн); 

- осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, уверенно-

сти в себе, собственного достоинства, потребность в общественном признании, 

уровень стремления к самоутверждению.  
 

V. Уровень сформированности культуры личности: 
- культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места; 

- экологической культуры; 

- восприятие, понимание и использование ценностной живописи, литературы, 

искусства, музыки, народного изобразительного творчества; 

- уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной страны, 

религии. 

       

 

 



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы  

среднего общего образования 

Планируемые результаты среднего общего образования по 

предметным областям 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования должны обеспечивать возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

Филология и иностранные языки. 

Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» 

должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства;  

 приобщение через изучение русского, иностранного языков и литературы 

к ценностям национальной и мировой культуры; 

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 свободное использование словарного запаса; 

 сформированность умений написания текстов по различным темам на 

русском языке и по изученной проблематике на иностранном языке, в том 

числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений. 

Русский язык и литература. Требования к предметным результатам освое-

ния базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

 сформированность понятий о нормах русского, литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского  языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 



 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы, и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Иностранный язык  (английский) (базовый курс). Требования к предмет-

ным результатам освоения базового курса иностранного языка: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

 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; 

 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 общения; 

 сформированность умений 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 обучаю-

щихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантно-

сти, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Фе-

дерации; понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся гло-

бальном мире; сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные 

для общественных наук; формирование и развитие целостного восприятия всего 

спектра природных, экономических, социальных реалий, окружающей действи-

тельности, человеческого фактора; сформированность умений обобщать, анали-

зировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отно-

шение к общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки ги-

потез и интерпретации данных различных источников; владение знаниями о 

многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

История (базовый курс). Требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории должны отражать: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 

 



 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание (базовый курс). Требования к предметным результатам 

освоения базового курса обществознания должны отражать: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность 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. 

География (базовый курс). Требования к предметным результатам освое-

ния  базового курса географии должны отражать: 

 владение представлениями о современной географической науке, её 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 

 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; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

 

 



 владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её 

условий; 

 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 историче-

ских факторах становления математики и информатики;  

 сформированность основ логического, алгоритмического и математиче-

ского мышления;  

 сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач;  

 сформированность представлений о математике как части общечеловече-

ской культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления;  

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современ-

ном обществе, понимание основ правовых аспектов использования ком-

пьютерных 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 физиологи-

ческого контекстов информационных технологий;  

 принятие этических аспектов информационных технологий;  

 осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использова-

ние информационных систем, распространение информации. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базо-

вый курс). Требования к предметным результатам освоения базового курса ма-

тематики должны отражать: 

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира;  

 сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; 

 понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 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; 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

 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; 

 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; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Информатика (базовый курс). Требования к предметным результатам ос-

воения базового курса информатики должны отражать: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 знанием основных конструкций программирования;  

 умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

 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; 

 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; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 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 нау-

ки» должно  беспечить: сформированность основ целостной научной картины 

мира; формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; сформированность понимания влияния естественных наук на окружаю-

щую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; создание условий для развития навыков учебной, про-

ектно-исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; сформированность умений анализировать, оценивать, проверять 

на достоверность и обобщать научную информацию; сформированность навы-

ков безопасной работы во время проектно-исследовательской и эксперименталь-

ной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Физика (базовый курс). Требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики должны отражать: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

 понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование 

физической терминологией и символикой; 

 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; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Химия (базовый курс). Требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии должны отражать: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

 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; 

 

 

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить 



расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Биология (базовый курс). Требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии должны отражать: 

 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; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» должно обеспечить: сформированность навыков здо-

рового 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; владение умени-

ем сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; умение действо-

вать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Физическая культура (базовый курс). Требования к предметным результа-

там освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха 

и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

 

 владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 



видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый курс). Требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизне-

деятельности должны отражать:  

 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; 

 знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

 знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 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; 

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

 



Элективные предметы (курсы), предлагаемые образовательным учреж-

дением в соответствии со спецификой и возможностями образовательного учре-

ждения должны обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности;  

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся должны 

отражать: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных 

и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования;  

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся и оценочной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Ожидаемый результат 

 успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в со-

ответствии с государственными образовательными стандартами; 

 выход на начальный уровень функциональной грамотности, предпола-

гающий его полное достижение к окончанию основной школы; 

 освоение обучающимися основ системного мышления и развитие мотива-

ции к дальнейшему обучению; 

 успешное освоение предметов учебного плана и достижение уровня обра-

зованности, соответствующего образовательному стандарту; 

 достижение уровня готовности к осознанному выбору дальнейшего обра-

зовательного маршрута: понимание особенностей выбранного ОУ; 

 оценочное соотнесение профессиональных намерений и собственных воз-

можностей; подготовленность в предметной области, необходимой для 

получения дальнейшего профильного образования; 

 достижение такого уровня образованности в предметных областях знания, 

которое позволит обучающимся успешно продолжить обучение в профес-

сиональных учебных заведениях; 

 овладение обучающимися над предметными знаниями и умениями, необ-

ходимыми для творческой и поисковой деятельности в выбранном профи-

ле; 

 сформированность основных ключевых компетенций и получение соци-

ально-значимых достижений в творческой деятельности, способствующих 

развитию качеств личности, необходимых человеку для успешной само-

реализации. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы среднего общего об-

разования 

 

Уровень образованности обучающихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 результатами олимпиад и конкурсов; 

 уровнем сформированности исследовательской культуры (результаты 

работы над реферативным исследованием). 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний; 

 по динамике успеваемости; 

 по результатам промежуточной аттестации. 

 

 



Формы аттестации достижений обучающихся 10-11 классов: 

 текущая успеваемость по предметам; 

 промежуточная  аттестация (10 класс); 

 экзамены в рамках государственной итоговой аттестации (11 класс). 

Оценка качества знаний и умений обучающихся 10-11 классов прово-

дится в форме: 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 

 диагностических контрольных работ; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 зачетов; 

 творческих работ; 

 докладов учащихся; 

 реферативных работ. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе За-

кона РФ «Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов 

федерального уровня, регламентирующих проведение государственной итоговой 

аттестации за курс средней школы. 

 

Диагностика 

1. Педагогическая диагностика 

- Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания 

основного общего образования. 

- Изучение мотивации учения школьников (Степанов, Капустина). 

- Анализ педагогических затруднений педагога. 

2. Психолого-педагогическая диагностика 

- Исследование межличностных отношений в классе («Социометрия»). 

- Исследование уровня воспитанности.  

- Исследование уровня развития коллектива. 

- Анкетирование по методике М.П. Негоева «Изучение мнения учащихся о 

воспитательной работе  и организации взаимодействия в классе». 

3. Здоровьеохранительная диагностика 

- Анализ урока. 

- Анализ расписания уроков. 

  



Модель выпускника школы 

Это – гражданин: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру 

и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

2.1.1. Общие положения 

В данном разделе образовательной программы среднего общего образова-

ния приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

на уровне среднего общего образования, которое должно быть в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, 

курсов. 
 

2.1.2. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего 

образования 

Русский язык (базовый уровень) 

Коммуникативная компетенция  

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Эф-

фективность речи, оценка ее коммуникативных качеств. Совершенствование 

всех видов речевой деятельности: аудирование (слушание), чтение, говорение, 

письмо. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи в различных 

сферах общения. 



Использование разных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

установки и характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функцио-

нально-смысловых типов, стилей и жанров. 
 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, 

язык художественной литературы, их особенности. 
 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная 

формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых 

документов различных жанров (расписка, доверенность, резюме). Культура пуб-

личной речи. 

Культура разговорной речи. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

Язык как знаковая система и общественное явление. 

Языки естественные и искусственные. 

Основные функции языка. 

Наука о языке. 

Место лингвистики в кругу научных дисциплин.  

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (просторечие, народные 

говоры, профессиональные языки, арго).  

Литературный язык и его нормы, их применение в речевой практике. Совершен-

ствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в системе русского 

языка. Словари русского языка и лингвистические справочники; их использова-

ние.  

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей язы-

ка. 

Культуроведческая компетенция 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов.  

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Соблюдение норм речевого этикета в различных сферах общения. 

Литература (базовый уровень)  

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения  

Основными критериями отбора художественных произведений для изу-
чения в школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам 

его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические тради-

ции и богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое по-

строение перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, 

опирающегося на сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. 

Курс литературы в старшей школе направлен на систематизацию представлений 



учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет глубже осознать 

диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой про-

граммы литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент 

общего образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и 

произведений в авторских программах, что содействует реализации принципа ва-

риативности в изучении литературы.  

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:  

 писателя с указанием конкретных произведений;

 названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено 

только число художественных текстов, выбор которых предоставляется ав-

тору программы или учителю);

 предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 

произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и кон-

кретных произведений из предложенного списка предоставляется автору 

программы или учителю).
 

 Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихо-

творения по выбору. Поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как час-

то, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в доли-

не Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по 

выбору.  

Н.В. Гоголь  

Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреж-
дений с русским языком обучения).  

А.Н. Островский 

Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров  

Роман «Обломов». 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети». 

Ф.И. Тютчев  

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию 

не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», 

«К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбо-

ру.  

А.А. Фет  

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихо-

творения по выбору.  

А.К. Толстой  

Три произведения по выбору. 

 

 



Н.А. Некрасов  

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит из-

менчивая мода...»), «О, Муза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по 

выбору. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор). 

Ф.М. Достоевский  

Роман «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир». 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору. 

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). Пьеса «Вишневый сад».  

Русская литература XX века  

И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 
  

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору. Рассказ 

«Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений с русским язы-

ком обучения).  

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Пьеса «На дне». 

Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв.  

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гу-

милев, Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, В.Ф. Ходасевич.  

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок  

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нерв-

но», «Лиличка!», «Юбилейное»,  «Прозаседавшиеся»,  а  также  три стихотво-

рения по выбору. 

Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин  

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ко-

выль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Русь Советская», а также три стихотворения по выбору.  

 



М.И. Цветаева  

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 

«Тоска по родине! Давно…», а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам  

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За грему-

чую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез…», а также два стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова  

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуа-

лью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утеш-

но…», «Родная земля», а также два стихотворения по выбору. Поэма «Реквием».  

Б.Л. Пастернак  

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотво-

рения по выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 
 

М.А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». 

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский  

Стихотворения: «Вся суть в одном единственном завете…», «Памяти матери», 

«Я знаю, никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору.  

В.Т. Шаламов  

«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын  

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных учреж-

дений с русским языком обучения).  

Проза второй половины XX века  

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. 

Быков, В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. 

Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. Произ-

ведения не менее трех авторов по выбору.  

Поэзия второй половины XX века  

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Ев-

тушенко, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. 

Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский.  

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины ХХ века 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 

Литература народов России 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. 

Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

 



Произведение одного автора по выбору. 

 

Зарубежная литература  

Проза 

О. Бальзак, Г. Бёлль, О. Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, Ч. Диккенс, 
Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.  Мериме, М. Метерлинк, Г. Мо-
пассан, У.С. Моэм, Д.Оруэлл, Э.А. По, Э.М. Ремарк, Ф. Стендаль, Дж. Сэ-
линджер, О. Уайльд, Г. Флобер, Э. Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

 

Поэзия 

Г. Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. Верхарн, Г. Гей-

не, А. Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 
 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 
 

Основные историко-литературные сведения.  

Русская литература XIX века 

Русская литература в контексте мировой культуры. 
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-
нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного 
идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнете-
нием человека). Нравственные устои и быт разных слоев русского общества 
(дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и обществен-
ной жизни. 
Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные 

и художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в рус-

ской литературе и литературе других народов. Формирование реализма как 

новой ступени познания и художественного освоения мира и человека.  
Общее и особенное в реалистическом отражении действительности в 

русской литературе и литературе других народов России. Проблема чело-

века и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.  
Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее соци-

альная острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, 

смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматиз-

ма. Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. Идея 

нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: ре-

волюция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в позна-

нии закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демо-

кратизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формиро-

вание национального театра. Становление литературного языка. 

Русская литература XX века  
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Но-
вые литературные течения. Модернизм.  
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская 

война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской лите-

ратуре и литературе других народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное 

регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Худо-



жественная объективность и тенденциозность в освещении исторических со-

бытий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской ли-

тературе и литературе других народов России. Новое понимание русской ис-

тории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. «Лагерная» 

тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в 

поисках нравственного идеала в русской литературе и литературе других на-

родов России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гра-

жданского служения, единства человека и природы). 

Литература народов России  
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-
нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей – представителей народов России как источник зна-

ний о культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонацио-

нальную Россию. Переводы произведений национальных писателей на рус-

ский язык.  

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и лите-

ратуры других народов России в обращении к общенародной проблемати-

ке: сохранению мира на земле, экологии природы, сбережению духовных бо-

гатств, гуманизму социальных взаимоотношений.  

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других на-

родов России, отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в лите-

ратуре XIX-ХХ вв. острых социально-нравственных проблем, протест писате-

лей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искрен-

ности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного вы-

бора в произведениях классиков зарубежной литературы.  

Основные теоретико-литературные понятия 

 Художественная литература как искусство слова.

 Художественный образ.

 Содержание и форма.

 Художественный вымысел. Фантастика.

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (симво-

лизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества вы-

дающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков.

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, 

роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча, поэма, баллада, лириче-

ское стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет, комедия, 

трагедия, драма.

 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Об-

раз автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система обра-

зов.

 Деталь. Символ.

 Психологизм. Народность. Историзм.

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.



 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 

метонимия. Гипербола. Аллегория.

 Стиль. Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные разме-

ры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.


 Литературная критика.

Основные виды деятельности по освоению литературных произведе-

ний и теоретико-литературных понятий 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров.
 Выразительное чтение.



 Различные виды пересказа.

 Заучивание наизусть стихотворных текстов.

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к 

тому или иному роду и жанру.

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности кон-

фликта.

 Выявление языковых средств художественной образности и определение 

их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения.

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонента.

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений.
 

Иностранный язык (базовый уровень) 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межлично-

стные отношения. Здоровье и забота о нем. 
 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. 
 

Научно-технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за ру-

бежом. 
 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 
 

Виды речевой деятельности 
 

Говорение 

Диалогическая речь 
 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики 

и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 
 

Для ведения диалогов различных видов предусматривается развитие следую-

щих умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение 

к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
 

 



Монологическая речь 
 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказыва-

ния в связи с увиденным/прочитанным, сообщения по ходу работы над проек-

том.

 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: делать сообщения, 

содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, кратко передавать 

содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих 

планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 
 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

 понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов моноло-

гического и диалогического характера: теле- и радиопередач на актуальные для 

подростков темы; выборочного понимания необходимой информации в функ-

циональных текстах (рекламе, объявлениях); 

 относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее рас-

пространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: отделять главную ин-

формацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять свое 

отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информа-

цию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

жанров: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, функциональных, а также текстов из разных областей знания (с 

учетом межпредметных связей): 

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообще-

ний, обзоров, репортажей, отрывков из произведений художественной литера-

туры, публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

функциональных текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необхо-

димой/интересующей информации из текста статьи, проспекта, буклета. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: выделять основные 

факты, отделять главную информацию от второстепенной; предвосхищать возмож-

ные события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересующую информацию; 

определять свое отношение к прочитанному. 

 



 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого язы-

ка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообще-

ния, в том числе на основе выписок из текста.  

Для этого предусматривается развитие следующих умений: расспрашивать в личном 

письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях сво-

ей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 
 

Языковые знания и навыки 
 

Овладение  учащимися  следующими  языковыми  знаниями  и  навыками (рецеп-

тивными и продуктивными). 

Орфография  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к ново-

му языковому материалу. 

Произносительная сторона речи  

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

Этот минимум включает в себя также оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразователь-

ными моделями, интернациональной лексикой.  

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объ-

ема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания /побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систе-

матизация изученного грамматического материала.  

Социокультурные знания и умения  

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов род-

ной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера.  

Компенсаторные умения  

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголов-

ку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лек-

сические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержа-

ния текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого 

общения. 

 

 

 

 



   Учебные умения  

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятель-

ного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и 

другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и ау-

диотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностран-

ном языке.  

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, от-

ражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста.  

История (базовый уровень) 

История России 

История России — часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России  

Этапы заселения территории нашей страны. Каменный век. Переход от присваи-
вающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление ме-

таллических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение 

народов.  
Праславяне. Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный 

строй, верования. 

Русь в IX – начале XII вв.  

Природно-климатический фактор и особенности освоения территории Восточной 

Европы. Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданст-

во. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. 

Категории населения. Княжеские усобицы. Тенденции к раздробленности. 

Языческие традиции и христианская культура. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образо-

вания древнерусской народности.  

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Монархии и республики. 

Русь и Степь. Идея единства Русской земли.  
Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание. Включение рус-

ских земель в систему управления Монгольской империи. 

Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. 

Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского и Русского. Восстановление эко-

номики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов 

в объединительном процессе. 

Великое княжение Владимирское и Орда. Борьба за политическую гегемонию в Се-
веро-Восточной Руси. Москва как центр объединения русских земель. 

Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского 

владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие 

Ордой ислама. Католичество – государственная религия Великого княжества Ли-
товского. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на 

развитие русской культуры.  

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  



Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государ-
ственном строительстве. Социальная структура общества. Формы феодального 

землевладения. Города и их роль в объединительном процессе. Особенности обра-

зования централизованного государства в России. Рост международного автори-
тета Российского государства. Выделение русского, украинского и белорусского 

народов. 

Установление самодержавной власти царя. Реформы середины XVI в. Создание ор-

ганов сословно-представительной монархии. Расширение территории России при 

Иване Грозном. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества.  

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических про-

тиворечий. Кризис традиционного российского общества в условиях внешней опас-

ности. Итоги Смуты.  

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Ликвидация последствий Смуты. 

Рост территории государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые 

явления в экономике. Мануфактуры. Ортодоксальная церковь. Старообрядчество. 

Социальные движения XVII в. Вызревание предпосылок преобразования страны. 

Формирование национального самосознания и культуры народов России в XV – 

XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII – середине XIX вв.  
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение традиционных порядков и кре-

постничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. 

Создание сословного общества. Реформы государственной системы в первой поло-

вине XIX в.  
Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: крепостное пра-

во и зарождение буржуазных отношений. Начало промышленного переворота.  
Зарождение политической идеологии во второй половине XVIII в. Русское Просве-

щение. Движение декабристов. Славянофилы и западники. Русский утопический со-

циализм. Консерваторы.  
Превращение России в мировую державу в XVIII-XIX вв. Отечественная война 1812 

г. Имперская внешняя политика России. Крымская война и ее последствия для стра-

ны.  
Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Буржуазные отношения в 
промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение пережитков крепостничества.

Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контр-

реформ. Роль государства в экономической жизни страны. Российский монополи-

стический капитализм и его особенности. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина, 

их результаты.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на ру-

беже веков. Нарастание экономических и социальных противоречий. Социал-

демократы. Большевизм как политическая идеология и практика. Революция 1905-

1907 гг. Становление российского парламентаризма.  

Развитие системы образования. Наука. Духовная жизнь российского общества во 

второй половине XIX – начале XX в.  

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

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

в Первой мировой войне. Обострение социально-экономических и политических 

противоречий в условиях военного времени.  



Революция и Гражданская война в России Революция 1917 г. Временное прави-

тельство и Советы. Тактика политических партий. Большевики и провозглашение 

Советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование одно-

партийной системы. Гражданская война и иностранная интервенция. Политика «во-

енного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция.  
Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991 гг.  
Образование СССР. Выбор путей объединения. Советский тип государственности. 

Национально-государственное строительство.  
Партийные дискуссии о методах социалистической модернизации общества. Новая 

экономическая политика и причины ее свертывания. Концепция построения социа-

лизма в отдельно взятой стране. Установление культа личности И.В. Сталина. Мас-

совые репрессии. Конституция 1936 г.  
Индустриализация и коллективизация. «Культурная революция». Создание совет-

ской системы образования. Идеологические основы советского общества.  
Дипломатическое признание СССР. Проблемы выбора внешнеполитической страте-

гии СССР между мировыми войнами. СССР накануне войны. 

Великая Отечественная война. Основные этапы и коренной перелом в ходе военных 

действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. 

Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Тыл в годы войны. 

Идеология и культура в годы войны.  
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. 

Складывание мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние 

на экономику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Борьба с последствиями культа личности. Экономические реформы 1950-х – 1960-х 

гг. Причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого со-

циализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Советская культура в условиях кризиса социалистической общественной системы. 

Наука и образование в СССР. 

Замедление темпов экономического роста. «Застой». Попытки модернизации совет-

ского общества. Эпоха перестройки. Формирование многопартийности. «Глас-

ность». Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.  

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. 

Политика  разрядки.  СССР  в  глобальных  и  региональных  конфликтах. 

Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.)  

Августовские события 1991 г. Становление новой российской государственности. 

События октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнацио-

нальные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Содружество 

независимых государств. Союз России и Белоруси.  

Переход к рыночной экономике. 

Современная российская культура. Россия в условиях становления информационно-

го общества.  

Россия в интеграционных процессах и формировании современной международно-

правовой системы. Россия и вызовы глобализма.  

 



Выборы Президента России в 2000 г. Курс на укрепление государственности, эко-

номический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление нацио-

нальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Укрепление правовой базы реформ. Изменение в расстановке социально-

политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической 

жизни страны. Парламентские выборы 2003 г.и президентские выборы 2004 г.

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Россия в мировых и европейских интеграционных процессах. Российская Федерация 

в составе Содружества независимых государств.
Партнерство России и Европейского Союза. Россия и вызовы глобализации. Про-

блемы борьбы с международным терроризмом. Россия и НАТО.
Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и ин-

формационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обра-

щение к историко-культурному наследию. Процесс духовного переосмысления про-

шлого. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях 

становления информационного общества. Особенности современного разви-
тия художественного творчества. Постмодернизм в мировой и отечественной 

культуре. Наука и образование в России в начале XXI века. 
 

Обществознание (базовый уровень) 
 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее 

критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и соци-

ально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 
 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаи-

модействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы со-

циального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 

Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и ан-

тимонопольное законодательство. 
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные за-

траты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы мар-

кетинга.  

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфля-

ции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  

Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики 

государства.  



Мировая экономика. Государственная политика в области международной торгов-
ли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики 

России. Экономическая политика Российской Федерации.  

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация.  

 

Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная 
мобильность. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкуль-

туры.  

Этнические общности. Межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Рос-

сийской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Политика как 

общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая 

система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Гражданское общество и государство.  

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Полити-

ческие партии и движения. Средства массовой информации в политической системе 

общества. Политическая идеология. 
 

Политический  процесс,  его  особенности  в  Российской  Федерации. 
 

Избирательная кампания в Российской Федерации. 
 

Человек в системе общественных отношений 
 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь челове-

ка. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Моти-

вы и предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его 

типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и на-

выки людей в условиях информационного общества.  

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина.  

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведе-

ние. Политическое участие. Политическое лидерство.  

Правовое регулирование общественных отношений 

Право  в  системе социальных  норм. Система российского права.  

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 
 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обя-

занности налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.  

Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллекту-

альную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование от-

ношений супругов.  



Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и растор-

жения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.  

Опыт познавательной и практической деятельности:  

 работа с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);

 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений 

и оценочных суждений;
 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные соци-

альные ситуации;

 анализ современных общественных явлений и событий;

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тре-

нингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и 

т.п.);
 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в кон-

кретных ситуациях;
 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению че-

рез участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных про-

блемах;
 написание творческих работ по социальным дисциплинам.

География (базовый уровень) 
 

Современные методы географических исследований. 

Источники географической информации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоин-

формационные системы.  

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды 

в прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, 

крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нера-

циональное природопользование.  
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэколо-

гических ситуаций.  
Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизвод-
ства населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные 
очаги этнических и конфессиональных конфликтов.  



Основные направления и типы миграций в мире. Географические особенности раз-

мещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. Ур-

банизация как всемирный процесс. 

 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения.  
География мирового хозяйства  

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и не-

производственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 

туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международ-

ная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые 

и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. 

География мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного ос-

воения разных территорий. Определение международной специализации круп-

нейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между размещени-

ем населения, хозяйства и природными условиями на конкретных территориях. 

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Осо-

бенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем раз-

вития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской 

Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международ-

ном географическом разделении труда. 

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические 

аспекты важнейших социально-экономических проблем России.  

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэконо-

мического положения России. Определение основных направлений внешних эко-

номических связей России с наиболее развитыми странами мира.  

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества  

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содер-

жание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демо-

графическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, 

пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Гео-
графические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении гло-

бальных проблем человечества.  

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географиче-

ские взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 



Математика. Алгебра. Геометрия (базовый уровень) 
 

Алгебра 
 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным по-

казателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свой-

ства степени с действительным показателем.  

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 опера-

ции, 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 три-

гонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс 

суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половин-

ного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведе-

ние и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометри-

ческих выражений.  
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравне-

ний. Простейшие тригонометрические неравенства.  
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. Функции  
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построе-

ние графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: моно-

тонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки воз-

растания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (ло-

кального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функцио-

нальных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.  
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной пе-

риод.  
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая 

функция, ее свойства и график.  
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относитель-
но прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Начала математического анализа  

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной огра-

ниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы по-

следовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

 

 



Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производ-

ной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Примене-

ние производной к исследованию функций и построению графиков. Производные 

обратной функции и композиции данной функции с линейной.  
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Перво-

образная. Формула Ньютона-Лейбница.  
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в при-

кладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в фи-

зике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.  
Уравнения и неравенства Решение рациональных, показательных, логарифмиче-

ских уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложе-

ние, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем не-

равенств 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 раз-

личных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных огра-

ничений.  
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей Табличное и гра-

фическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множе-

ства. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинатор-

ных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля.  
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы не-

совместных событий, вероятность противоположного события.  
Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота на-
ступления события. Решение практических задач с применением вероятностных 

методов. 
 

Геометрия 
 

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. Пер-

пендикуляр 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 прямы-

ми.  

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур.  

 



Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и на-

клонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в парал-

лелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (цен-
тральная, 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 па-

раллельные основанию.  

Шар и 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. Фор-

мулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и ко-

нуса. Формулы объема шара и площади сферы.  

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстоя-

ния 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 произве-

дение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеар-

ным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным век-

торам. 
 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 
 

Базовые понятия информатики и информационных технологий. Информация и 

информационные процессы  

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 

процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставлен-

ной задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации. 
 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хране-

ния информации. 
 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 
 

Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. 
 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Органи-

зация личной информационной среды. Защита информации. 
 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процес-

сов в обществе, природе и технике. 
 

 

 



Информационные модели и системы 
 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных мо-

делей в учебной и познавательной деятельности. 
 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной мо-

дели для решения поставленной задачи. 
 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 
 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 
 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Программные 

средства создания информационных объектов, организация личного информацион-

ного пространства, защиты информации. Программные и аппаратные средства в раз-

личных видах профессиональной деятельности. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 
 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии ор-

ганизации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое пред-

ставление информации. 
 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таб-

лиц. Основные способы представления математических зависимостей между дан-

ными. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на 

примере задач из различных предметных областей). 
 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использо-

вание баз данных при решении учебных и практических задач. 
 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии)  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Органи-

зация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 
 

Основы социальной информатики 
 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека. 

 

Физика (базовый уровень) 
 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания приро-

ды. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий.  
 



Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира.  

Механика  

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Зако-

ны сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для раз-

вития космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, за-

конов классической механики, сохранения импульса и механической энергии.  

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для ис-

пользования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.  

Молекулярная физика  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее эксперименталь-

ные доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энер-

гии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых 

тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Теп-

ловые двигатели и охрана окружающей среды.  

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепло-

вых процессов и агрегатных превращений вещества.  

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойст-

вах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.  

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Элек-

трическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнит-

ной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное 

поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромаг-

нитных излучений и их практическое применение.  

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, элек-

тромагнитных волн, волновых свойств света.  

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практиче-

ское применение физических знаний в повседневной жизни:  

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;  

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и ра-

диоаппаратурой.  

Квантовая физика и элементы астрофизики  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенно-

стей Гейзенберга.  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи яд-

ра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. До-

за излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Эле-
ментарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 



наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 
 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фо-

тоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 

лазера, дозиметров. 
 

Биология (базовый уровень)  

Биология как наука. Методы научного познания 
 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой при-

роды: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

Клетка  

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейдени, Т. Шванн) 1. 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-

научной картины мира. Химический состав клетки. Роль неорганических и органи-

ческих веществ в клетке и организме человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. 

ДНК – носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код.  

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения 

клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток 

растений.  

Организм 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 
 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. 
 

Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и живот-

ных.  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития ор-

ганизмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последст-

вия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша че-

ловека.  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о зако-

номерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель – основоположник гене-

тики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современ-

ные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор.  

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследова-

ний в биотехнологии (клонирование человека).  



Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зароды-

шей человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их 

влияния на собственный организм; составление простейших схем скрещивания; ре-

шение элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов раз-

вития некоторых исследований в биотехнологии.  

Вид  

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, эво-
люционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании совре-

менной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - струк-
турная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Со-
хранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.  
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения чело-

века. Эволюция человека.  
Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологиче-

скому критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и 

оценка различных гипотез происхождения жизни и человека.  
Экосистемы  
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространст-

венная структура экосистем.  
Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль жи-

вых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические про-

блемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. 

Правила поведения в природной среде.  
Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аква-

риум); решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной дея-

тельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их ре-

шения. 
 

Химия (базовый уровень) 
 

Методы познания химии 

Научные методы познания окружающего мира и их использование. Роль эксперимен-

та и теории в познании химии. Моделирование химических процессов.  

Теоретические основы химии  

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-, d-Химические элементы, их положение в 

периодической системе. Особенности строения электронных оболочек атомов пере-

ходных элементов. Развитие знаний о периодическом законе и периодической систе-

ме химических элементов.  

 

 

 

 



Химическая связь  

Ковалентная связь и ее разновидности, механизмы образования. Геометрия молекул. 

Электроотрицательность. Степени окисления и валентности атомов химических эле-

ментов в соединениях. Ионная связь как предельный случай полярной ковалентной 

связи. Катионы и анионы. Металлическая связь. Внутримолекулярные и межмолеку-

лярные водородные связи. Единая природа химических связей. 

Вещество  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления 

о строении твердых, жидких и газообразных веществ.  

Свойства веществ, образованных атомами элементов, принадлежащих разным груп-

пам периодической системы Д.И. Менделеева. Свойства классов органических ве-

ществ.  

Причины многообразия веществ: качественный и количественный состав, аллотро-

пия, изомерия, гомология, изотопия.  

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация, гидролиз. Тепловые явления при рас-
творении. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов. Электролитиче-

ская диссоциация. Растворы электролитов. Сильные и слабые электролиты.  

Реакции, протекающие в растворах: реакции ионного обмена, кислотно-основное 

взаимодействие в растворах. Взаимодействие металлов с растворами солей и кислот. 

Электролиз растворов и расплавов. Гидролиз органических и неорганических соеди-

нений. Водородный показатель (рН) среды.  

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции  

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.  

Окислительно-восстановительные реакции. 

Тепловые эффекты реакций. Термохимические уравнения. 

Скорость реакции, ее зависимость от природы, концентрации реагирующих веществ, 

температуры, катализатора. Катализ: гомогенный, гетерогенный, ферментативный.  

Общие представления о механизмах химических превращений. Энергия активации.  

Обратимость реакций. Химическое равновесие и его динамический характер. Смеще-

ние равновесия при изменении температуры, давления или концентрации.  

Неорганическая химия 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. 

Восстановительные свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений (стан-

дартных электродных потенциалов) металлов. Способы получения металлов. Спла-

вы (черные и цветные) и их применение. Понятие о коррозии. Представители соеди-

нений некоторых переходных металлов: перманганат калия и дихромат калия как 

окислители, нитрат и оксид серебра, сульфат и гидроксид меди.  

Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая характери-

стика главных подгрупп неметаллов на примере галогенов (от фтора до иода). Благо-
родные газы.  

Круговороты углерода, кислорода и азота в природе. 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. 

 

 

Структурная теория – основа органической химии. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологи и гомологический ряд. Изомерия: структурная 



(углеродного скелета, положения кратной связи, функциональной группы) и про-

странственная (цис-транс, оптическая). Типы связей в молекулах органических ве-

ществ (сигма- и пи-связи) и способы их разрыва.  

Характеристика органических соединений: классы органических веществ, номенкла-

тура, строение, способы получения, физические и химические свойства, применение.  

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные  источники угле-

водородов: нефть, природные и попутные газы. 

Кислородосодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенолы, карбо-

нильные соединения (альдегиды и кетоны), карбоновые кислоты, сложные эфиры, 

жиры, углеводы.  

Азотосодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Понятие об азотистых 

гетероциклических основаниях и нуклеиновых кислотах.  

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна, биополимеры. 

Материальное единство неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Токсичные вещества. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. 

Соблюдение правил безопасной работы со средствами бытовой химии.  

Промышленное получение веществ. Производство серной кислоты, аммиака, метано-

ла, этанола. Понятие о металлургии (производство чугуна, стали, алюминия). Корро-

зия металлов и способы защиты металлов от коррозии. Химические основы получения 

высокомолекулярных веществ. Переработка нефти. Минеральные удобрения как ис-

точники восполнения азота, фосфора, калия и микроэлементов в почве.  

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, из-

вестняк, кремнезем). Вещества, используемые в полиграфии, живописи, графике, 
скульптуре, архитектуре. 
 

Мировая художественная культура (базовый уровень)  

Основы эстетического восприятия и музыкальной грамотности 
 

Мировая художественная культура как совокупность художественных культур раз-

ных стран и народов мира, сложившаяся на протяжении исторического развития ци-

вилизации.  

Происхождение искусства. Первые опыты художественного творчества. Синкретиче-

ский характер искусства первобытного человека. Синтез слова, музыки, танца и изо-

бражения в магическом ритуале. Художественная символика в искусстве последую-

щих эпох.  

Художественная культура древних цивилизаций. Памятники зодчества, изобрази-

тельного искусства, литературы и музыки Древнего Египта. Пирамиды в Гизе, храмы 

в Карнаке и Луксоре, канонические скульптурные изображения богов и фараонов, 

рельефы и фрески, музыкальные инструменты.  

Художественные достижения Передней Азии, Индии и Китая. Шедевры зодчества и 

изобразительного искусства (Великая Китайская стена, зиккурат в Уре, ступа в Сан-

чи, чайтья в Карли). Народный эпос.  

 

Главные темы искусства Доколумбовой Америки. Многообразие архитектурных 

форм и изобразительное искусство (ступенчатые пирамиды и дворцы, монументаль-

ная скульптура, фрески и произведения декоративно-прикладного искусства).  

Мифология – главный источник образов и символики античного искусства. Архитек-

тура и изобразительное искусство Древней Греции (Афинский Акрополь, творчество 



Фидия, Поликлета, Мирона, Праксителя и др. Рельефы, фрески, вазопись). Древне-

греческий театр и его творцы (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан). Музыкальное 
искусство. 

Художественная культура Древнего Рима. Развитие древнегреческих традиций. Ше-

девры зодчества: Римский Форум, Пантеон, Колизей, инженерные сооружения. Рим-

ский скульптурный портрет. Мозаики и фрески Помпей. Зрелищные искусства. Музы-

кальная культура. Раннехристианское искусство.  

Художественная культура Средних веков. Архитектура и изобразительное искус-

ство Византии. Собор Святой Софии в Константинополе, иконопись, мозаики Равен-

ны.  

Особенности славянской языческой культуры. Влияние Византии на художественную 

культуру Руси. Формирование национального стиля в архитектуре: крестово-

купольная и шатровая модели храма. София Киевская  

и Новгородская, Успенский собор во Владимире, храм Покрова Богородицы на реке 

Нерль, церковь Вознесения в Коломенском. Архитектура Московского Кремля. «Див-

ное узорочье» московского барокко. Шедевры деревянного зодчества. Художествен-

ный мир мозаик и фресок XI-XVII веков. Шедевры Новгородской и Владимиро-

Суздальской школ живописи. Художественный стиль Феофана Грека, Андрея Рубле-

ва и Дионисия. Особенности музыкальной культуры (знаменный распев). Освоение 

западноевропейских традиций.  
Разнообразие национальных школ и смена стилистических канонов в искусстве За-

падной Европы. Шедевры романского и готического стиля архитектуры. Соборы 

Нотр-Дам в Париже и Шартре (Франция), собор в Кёльне (Германия) и др. Готиче-

ский собор как синтез искусств (базиликальный тип архитектуры, скульптурный и 

изобразительный декор, григорианский хорал, литургическая драма). Светское искус-

ство  
(средневековый фарс, музыкально-поэтическое творчество трубадуров и миннезинге-

ров).  
Характерные особенности архитектуры и изобразительного искусства стран ислама. 

Медресе Улугбека в Самарканде, соборная мечеть в Кордове, минарет аль-Мальвия в 
Сирии, дворец Альгамбра в Испании, мавзолей Тадж-Махал в Индии. Искусство ор-

намента, каллиграфии и книжной миниатюры.  
Литература Арабского Востока. Своеобразие музыкальной культуры. 

Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии. Шедевры индий-

ского храмового зодчества и изобразительного искусства. Музыкальное и театральное 

искусство Индии. Индийский танец как синтез искусств.  
Значение и уникальный характер художественной культуры Китая и Японии. Шедев-

ры зодчества: императорский дворец в Пекине, золотой павильон в Киото, пещерный 

храм Юньган, замок «Белой цапли» в Химедзи.  
Садово-парковое искусство: сад камней Реандзи в Киото, комплекс Бейхай в Пекине. 

Многообразие жанров китайской живописи. Японская гравюра (К. Утамаро, А. Хиро-
сигэ). Театральное и музыкальное искусство (Пекинская музыкальная драма, япон-

ский театр Ноо и Кабуки).  
Культура эпохи Возрождения. Идеалы гуманизма и их влияние на развитие искус-

ства. Шедевры архитектуры (Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, Д. Браманте, А. Палла-

дио).

Мастера изобразительного искусства (Джотто ди Бондоне, Донателло, Сандро Бот-

тичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонорроти, Рафаэль Санти, Тициан, 



Джорджоне, А. Дюрер, К. Босх, П. Брейгель и др.). Духовная и светская музыка Ре-

нессанса. 

Итальянская комедия дель арте. Театр Шекспира. Характерные черты искусства 

маньеризма.  

Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII веков. Эстетика и главные темы ис-

кусства барокко. Архитектурные шедевры Л. Бернини и В.В. Растрелли. Формирова-

ние новых жанров живописи. Соединение барочных и реалистических тенденций в 

живописи Голландии и Фландрии (П.П. Рубенс, Рембрандт ван Рейн, Вермер Делфт-

ский, Ф. Халс, «малые голландцы»). Музыкальная культура и театр барокко («взвол-

нованный стиль» итальянской оперы, И.С. Бах, Г. Гендель, А. Вивальди, партесный 

концерт, духовная музыка М.С. Березовского и Д.С. Бортнянского). Искусство роко-

ко (мастера «галантного жанра» и декоративно-прикладное искусство).  

Эстетика классицизма. Архитектура, изобразительное искусство и театр раннего 

классицизма во Франции (дворец в Версале, К. Рен, Н. Пуссен, Мольер, П. Корнель, 

Ж. Расин). Просветительский классицизм и его мастера (Ж.Л. Давид, А. Канова, Ж.-

А. Гудон, П. Бомарше). Композиторы Венской классической школы: К. Глюк, Й. 
Гайдн, В.А. Моцарт, Л. Бетховен.  

«Архитектурный театр» Москвы В.И. Баженова и М.Ф. Казакова. Архитектурный об-

лик Санкт-Петербурга и его окрестностей. Русский ампир. 

Искусство портрета (И.И. Никитин, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиков-

ский, Б.К. Растрелли, Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Русский драматический театр и 

его творцы (А.П. Сумароков, Ф.Г. Волков, Д.И. Фонвизин, театр крепостных акте-

ров).  

Многообразие стилей и направлений в искусстве XIX – начала XX веков. Эсте-

тика романтизма. Романтизм в живописи: Э. Делакруа, Т. Жерико, Ф. Гойя, К.Д. 

Фридрих, У. Тёрнер. Романтизм в музыке и идея синтеза искусств (Ф. Шуберт, Ф. 

Шопен, Р. Шуман, Ф. Лист, Г. Берлиоз, Р. Вагнер и др.). Западноевропейский театр 
романтизма и его мастера.  

Романтизм в русском изобразительном искусстве (О.А. Кипренский, К.П. Брюллов, 

И.К. Айвазовский). Романтизм в русском театре и музыке.  

Художественные принципы реализма. Основные жанры западноевропейской реали-

стической живописи (Г. Курбе, К. Коро, О. Домье). Натурализм во французской ли-

тературе и театре (Э. Золя). Реалистические искания на оперной сцене (Д. Верди, 

Ж. Бизе).  

Русский живописный реализм (А.А. Иванов, П.А. Федотов, художники-

передвижники). Шедевры музыкальной культуры: М.И. Глинка, композиторы «Мо-

гучей кучки», П.И. Чайковский. Реалистические завоевания русской драматической 

сцены (М.С. Щепкин, театр А.Н. Островского и А.П. Чехова).  

Импрессионизм и постимпрессионизм и их выразительные средства. Пейзажи впе-

чатления (К. Моне, К. Писсаро), портретный и бытовой жанр (Э. Мане, О. Ренуар, Э. 

Дега, П. Гоген), натюрморт (П. Сезанн, В. Ван-Гог). Русские последователи импрес-

сионистов (К.А. Коровин, В.А. Серов, И.Э. Грабарь). Импрессионизм в музыке К. Де-

бюсси и М. Равеля. 

Художественные принципы символизма. Символ и аллегория в искусстве. Поэзия 

символизма и ее влияние на различные виды художественного творчества. Мастера 

живописи (М.А. Врубель, В.Э. Борисов-Мусатов, художники «Мира искусства», А. 

Бёклин, Г. Моро, М. Чюрлёнис и др.). Символизм в музыке и театре (А.Н. Скрябин, 

В.Э. Мейерхольд, М. Метерлинк).  



 

Художественные принципы модерна и идея синтеза искусств. Модерн в архитектуре 

и изобразительном искусстве. Национальное своеобразие русского модерна (Ф.О. 

Шехтель и др.). 

Основные стили и творческие направления искусства XX века (модернизм, кон-

структивизм, экспрессионизм, сюрреализм, неоклассицизм, социалистический реа-

лизм, авангардизм, постмодернизм) и их преломление в различных видах искусства. 

Становление и расцвет мирового кинематографа.  
Основные тенденции развития художественной культуры конца XX века. 
 

Технология (базовый уровень) 

Информация и информационные процессы  
Дискретизация и кодирование.  

Дискретное (цифровое) представление результатов измерений, текстовой, графиче-

ской, звуковой, видеоинформации.  

Системы, взаимодействие  

Состояния объекта. Система, компоненты, взаимодействие компонентов. Информа-

ционное взаимодействие в системе. Графы, графы переходов, графы взаимодействия.  

Управление, обратная связь  

Управление в повседневной деятельности человека. Анализ и описание объекта с це-

лью построения схемы управления; системы автоматического управления; задача вы-

бора оптимальной модели управления; математическое и компьютерное моделирова-

ние систем управления. 

Моделирование и проектирование  
Описания (информационные модели) объектов, процессов и систем, соответствие 

описания реальности и целям описания. Фотографии, карты, чертежи, схемы, графы, 

таблицы, графики, формулы как описания.  
Моделирование, прогнозирование, проектирование в человеческой деятельности.  
Использование инструментов автоматизированного проектирования. 

Логический язык  
Имена, правила построения и семантика. Примеры записи утверждений на логиче-
ском языке.  
Алгоритмический язык  
Правила построения и выполнения алгоритмов. Использование имен для алгоритмов 
и объектов.  
Вычислимые функции  
Функции, вычисляемые алгоритмами. Полнота формализации понятия вычислимости.

Универсальная вычислимая функция. 
 

Доказательства правильности  

Соответствие алгоритма заданию (спецификации), инварианты, индуктивные доказа-
тельства.  

Построение алгоритмов  

Системы счисления, арифметические операции и перевод; алгоритмы решения задач 

вычислительной математики (приближенные вычисления площади, значения функ-

ции, заданной рядом, моделирования процессов, описываемых дифференциальными 

уравнениями).  

 

 



Типы данных 

Основные конструкции. Матрицы (массивы). 

Сложность описания объекта  

Оптимальный способ описания. Алгоритмическое определение случайности. Слож-

ность вычисления. 

События. Параллельные процессы 

Взаимодействие параллельных процессов, взаимодействие с пользователем. 

Средства ИКТ и их применение  

Правила работы с ИКТ 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования 
при эксплуатации ИКТ.  

Операционные системы  

Функции операционной системы. Основные виды и особенности операционных сис-
тем.  

Практика программирования  

Язык программирования. Понятность программы. Внесение изменений в программу.  

Практика применения ИКТ  

Планирование и проектирование применения ИКТ; основные этапы, схемы взаимо-
действия.  

Типичные неисправности и трудности в использовании ИКТ. Комплектация рабочего 

места средствами ИКТ в соответствии с целями его использования.  

Организация и поиск информации  

Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в компь-

ютерных сетях, библиотечных информационных системах. Компьютерные архивы 

информации: электронные каталоги, базы данных. Использование инструментов об-

щепользовательской системы управления базами данных для формирования примера 

базы данных учащихся в школе.  

Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для рабо-

ты с образовательными порталами и электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

Правила цитирования источников информации.  

Телекоммуникационные технологии  

Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная почта, 

чат, телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония. Специальное про-

граммное обеспечение средств телекоммуникационных технологий. Технологии и 

средства защиты информации в глобальной и локальной компьютерной сети от раз-

рушения, несанкционированного доступа. Электронная подпись. Правила подписки 

на антивирусные программы и их настройка на автоматическую проверку сообще-

ний. Инструменты создания информационных объектов. Интернет.  

Управление 

Технологии управления, планирования и организации деятельности человека. 

Примеры применения ИКТ в управлении. 

Информационная деятельность человека  

Психофизиология информационной деятельности.  

Восприятие, запоминание и обработка информации человеком, пределы чувствитель-

ности и разрешающей способности органов чувств, стереофоническое и стереоскопи-

ческое восприятие.  

 

 

 



Роль информации в современном обществе  

Информация в: экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. 

Информационные ресурсы образования.  

Виды профессиональной информационной деятельности человека. Профессии, свя-

занные с построением математических и компьютерных моделей, программировани-

ем, обеспечением информационной деятельности индивидуумов и организаций. 

Общественные механизмы в сфере информации  

Экономика информационной сферы. Роль стандартов в современном обществе. Стан-

дартизация в области информационных технологий. Стандарты описания информа-

ционных ресурсов. Информационная этика и право, информационная безопасность.  

Роль средств массовой информации.  

 

Физическая культура (базовый уровень)  

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Правовые основы физической культуры. Основные компоненты урочных и внеуроч-

ных форм занятий, их направленность и планирование. Соблюдение требований 

безопасности при выполнении физических упражнений. Правила страховки и само-

страховки. Восстановление организма средствами аутотренинга, релаксации и масса-

жа. Профилактика вредных привычек средствами физической культуры, спорта и ту-

ризма. Основы организации проведения соревнований, правила судейства по избран-

ному виду спорта.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Современные системы физического воспитания: ритмическая гимнастика, аэробика, 

атлетическая гимнастика. Приемы аутогенной тренировки, релаксации, самомассажа. 

Индивидуальные комплексы упражнений лечебной физкультуры, гигиенической 

гимнастики в предродовой период у женщин. Оздоровительная ходьба и бег.  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастические и акробатические комбинации на спортивных снарядах: переклади-

не, брусьях, гимнастическом козле, коне и бревне. Легкоатлетические упражнения: 

индивидуальная техника в спортивной ходьбе, беге на короткие, средние и длинные 
дистанции; прыжках в длину и высоту, индивидуальная техника, групповые и ко-

мандные технико-тактические действия в баскетболе, волейболе, мини-футболе, 

футболе, ручном мяче.  

Лыжные гонки: индивидуальная техника прохождения тренировочных дистанций.  

Туризм и спортивное ориентирование. 

Основы техники национальных видов спорта. 

Прикладная физическая подготовка  

Технико-тактические действия защиты и самообороны из спортивных единоборств, 

страховка и самостраховка при падении. Преодоление полосы препятствий. Бег на 

лыжах и кроссовый бег по пересеченной местности. Передвижения ходьбой и бегом с 

грузом в изменяющихся условиях. Прикладные способы плавания (на груди и спине, 

на боку с грузом). 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)  

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  

Понятие о здоровье. Здоровый образ жизни как основа личного здоровья. Факторы, 
влияющие на укрепление здоровья (закаливание, двигательная активность, соблюде-
ние правил личной гигиены и т.д.); факторы, разрушающие здоровье (употребление 
алкоголя, наркотиков и психоактивных веществ, табакокурение и др.).  



Репродуктивное здоровье. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. Инфек-
ции, передающиеся половым путем. Правила личной гигиены. Беременность и гигие-
на беременности. Уход за младенцем. 

Личная безопасность и сохранение здоровья в быту (пользование бытовой техникой, 

средствами бытовой химии, лекарственными препаратами, использование синтетиче-

ских материалов и др.)  

Меры пожарной безопасности. Применение средств пожаротушения. Безопасное по-

ведение в природной среде. Ориентирование на местности, сооружение временного 

укрытия, добывание огня, воды и пищи, подача сигналов бедствия.  

Безопасное поведение на воде. Приемы оказания помощи утопающему.  

Безопасное поведение в экологически неблагоприятных условиях. Оценка экологиче-

ской комфортности окружающей среды. Пользование бытовыми приборами экологи-

ческого контроля качества окружающей среды и продуктов питания.  

Формирование навыков пользования индивидуальными средствами защиты (проти-

вогазами, респираторами, ватно-марлевыми повязками, защитными комплектами, 

индивидуальными медицинскими аптечками и др.).  

Ситуации криминогенного характера. Овладение элементарными способами самоза-

щиты. Допустимые пределы самообороны.  

Формирование навыков оказания первой медицинской помощи при отравлениях, 

ожогах, обморожениях, тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим 

током, ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах, кровотечениях; навыков 

проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.  

Физическая подготовленность как фактор, обеспечивающий безопасность человека 

в опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Государственная система обеспечения безопасности населения  

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности и др.) и социального 

(криминогенные, терроризм, военные конфликты и др.) происхождения.  

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Рос-

сийской Федерации в области обеспечения безопасности населения: прогноз, мони-

торинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера (РСЧС).  

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 

от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих дей-

ствий.  

Действия населения по сигналу оповещения «Внимание всем!» и сопровождающей 

речевой информации. Средства коллективной защиты и правила пользования ими. 

Эвакуации населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы.  

Правила безопасного поведения в случае совершения террористического акта: при 

захвате в качестве заложника и при освобождении. Меры предосторожности в опас-

ных ситуациях криминогенного характера и во время ведения боевых действий.  

Государственные службы по охране здоровья населения, контролю экологического 

состояния окружающей среды, обеспечению безопасности дорожного движения, 

обеспечению безопасности в ситуациях криминогенного характера и в случае угрозы 

терроризма. Их предназначение и основные задачи.  

 



Обязанности граждан по защите государства  

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан.  

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История 

создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.  

Обязательная подготовка к военной службе: требования к уровню образования при-

зывников, их здоровью и физической подготовке. Постановка на воинский учет, ме-

дицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Правовые основы военной службы. Общие обязанности и права военнослужащих. 

Нормы международного гуманитарного права. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту. 

Альтернативная гражданская служба.  

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Военно-профессиональная ориентация и подготовка специалистов для службы в 

Вооруженных силах Российской Федерации. 
 

2.2. Требования к результатам освоения основной образовательной  

программы среднего общего образования  
 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего об-

щего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников. Предметом государственной итоговой аттестации выпускников явля-

ется достижение ими предметных и метапредметных результатов освоения основ-

ной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

планируемыми результатами. Оценка направлена на выявление способности выпу-

скников к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме 

Единого государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, устанав-

ливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования определяют содержательно-критериальную и 

нормативную основу оценки: результатов освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы среднего общего образования; функционирования различ-

ных уровней системы общего образования. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

школы  получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности.  

Познавательная деятельность предполагает умение самостоятельно и мотиви-

рованно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата), использование элементов причинно-следственного 

и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных связей 

и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; само-



стоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классифика-

ции объектов. 

Участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы: вы-

движение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследователь-

ской деятельности. Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятель-

ности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование по-

лученных результатов. 

Создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с ис-

пользованием мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение им-

провизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных зна-

ковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), от-

деление основной информации от второстепенной, критическое оценивание досто-

верности полученной информации, передача содержания информации адекватно по-

ставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знако-

вой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), 

выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-

тельства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на само-

стоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адек-

ватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редак-

тирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презента-

ции результатов познавательной и практической деятельности. 

 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, моно-

лог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диа-

лога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей лично-

сти; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооцен-

ке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: по-

становка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное воспри-

ятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объ-

ективное определение своего вклада в общий результат. 



Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выпол-

нение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требо-

ваний. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлеж-

ности. Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Уме-

ние отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренче-

ские взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. 



3. Организационный раздел 

Содержание среднего общего образования 

Задачи: 

 продолжение развития самообразовательных навыков и особенно навыков 

самоорганизации и самовоспитания; 

 продолжить нравственное, физическое и духовное становление выпускников, 

полное раскрытие и развитие их способностей; 

 сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к 

профессиональному и личностному самоопределению; 

 обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень 

общекультурного развития; освоение фундаментальных теоретических основ 

наук; 

 выделение приоритетных образовательных областей по запросам обучающихся 

и родителей; формирование у обучающихся культуры жизненного  

самоопределения, умений трудиться расчетливо, экономно, анализировать 

ситуацию, ставить цель, планировать, добиваться высокого качества труда. 

 

 

3.1. Учебный план  

Учебный план среднего общего образования  направлен на: 

 удовлетворение образовательных потребностей родителей и учащихся на 

основе построения личностно-ориентированного педагогического процесса;   

 формирование набора ключевых компетенций в интеллектуальной, 

коммуникационной, информационной и прочих сферах; 

 обеспечение уровня образования, соответствующего современным стандартам; 

 обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса; 

 ликвидация перегрузки учащихся; 

 среднее общее образование является основой для получения  среднего и выс-

шего профессионального образования. 

Специфика классов 

В 10 и 11 классах  универсальное обучение по БУП 2004 года. Учебным планом 
предусмотрено ведение базовых учебных предметов и профильных элективных учеб-
ных предметов по выбору обучающихся. 

Федеральный компонент учебного плана: 

Обязательные  учебные предметы на базовом уровне 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История»,  

«Обществознание (включая экономику и право)»,  «География», «Химия», «Биоло-

гия»,  «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». Количе-

ство часов, отведённых на их изучение, полностью соответствует ФК государствен-

ного образовательного стандарта. 



Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

 «Технология», «Мировая художественная культура», «Информатика и ИКТ», 

«Физика». Количество часов, отведённых на их изучение, полностью соответ-

ствует ФК государственного образовательного стандарта. 

Компонент образовательного учреждения учебного плана школы представлен 
элективными учебными предметами.  

Элективные учебные предметы 10 класса и количество часов в неделю, отве-

дённых на их изучение за 1 год обучения:  

Предмет Количество часов 

Русский язык 1 

Литература 1 

Математика 1 

Химия  1 

Физика 1 

Биология  1 

Элективные учебные предметы 11 класса и количество часов в неделю, отве-
дённых на их изучение за 1 год обучения:  

Предмет Количество часов 

Русский язык 1 

Литература 1 

Математика 1 

Химия  1 

Физика 1 

Биология  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Элективные учебные предметы являются дополнением к предметам Базового 
уровня, составляют индивидуальную образовательную траекторию и позволяют вы-

пускникам: 

 расширить знания и получить дополнительную подготовку по выбранному 
предмету; 

 удовлетворять познавательные интересы в различных сферах человеческой 
деятельности; 

 реализовать интересы и намерения в отношении продолжения образования. 

Совокупность базовых предметов и элективных учебных предметов  направле-
ны на обеспечение функциональной грамотности, социальной адаптации выпускни-
ков школы и содействуют их общественному и гражданскому самоопределению. 

 

 

 



Учебный план для 10-11 классов  (БУП 2004 г.) 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

за два года обучения 

Всего 

10 класс 11 класс  

Федеральный компонент    

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Английский язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание  (включая экономику и 

право) 

2 2 4 

География  1 1 2 

Физика  2 2 4 

Химия  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Технология  1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого 27 26 53 

Компонент образовательного учрежде-

ния 

   

II. Элективные учебные предметы  

Русский язык 1 1 2 

Литература 1 1 2 

Математика 1 1 2 

Химия  1 1 2 

Физика 1 1 1 

Биология  1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности - 1 1 

Элективные курсы 4 4 8 

Итого 37 37 74 

Предельно допустимая аудиторная на-

грузка при 6-дневной учебной неделе 

37 

 

37 74 

Максимально допустимая учебная нагрузка в год 1260 1224 2484 
    



Перечень элективных курсов в 10 классе 

 

 

Перечень элективных курсов в 11 классе 
 

 

Название элективного курса Кол-во 

часов 

 

1. Элективный курс по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ». 34 

 

2. Элективный курс по математике «Практикум решения за-

дач по математике (подготовка к ЕГЭ)». 

34 

 

 

3. Элективный курс по биологии «150 задач по биологии». 

 

34 

4. Элективный курс по географии «География Российского 

порубежья: мы и наши соседи». 

 

17 

5. Элективный курс по английскому языку «Практикум анг-

лийского языка». 

 

17 

 

 

 

 

Название элективного курса Кол-во 

часов 

 

1. Элективный курс по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ». 35 

 

2. Элективный курс по математике «Практикум решения за-

дач по математике (подготовка к ЕГЭ)». 

35 

 

 

3. Элективный курс по биологии «Решение задач по молеку-

лярной биологии и генетике». 

35 

4. Элективный курс по географии «География Российского 

порубежья: мы и наши соседи». 

 

18 

5. Элективный курс по английскому языку «Путешествие по 

стране Грамматика». 

 

17 

 

 
 



 

3.2. Система условий реализации основной образова-

тельной программы среднего общего образования 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 2004 года (далее - 

система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований и обес-

печивает достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы среднего общего образования.  

Система условий реализации образовательной программы регламентируются 

локальными актами образовательного учреждения. 

Созданные условия в Учреждении, реализующем основную образовательную 

программу среднего общего образования должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы Учреждения 

и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывать особенности школы, ее организационную структуру, запросы уча-

стников образовательного процесса; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, ис-

пользования ресурсов социума. 

 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение образовательной программы Учреждения строится на 

основе социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов. Учреждение укомплекто-

вано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, опре-

делённых основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организа-

ции труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работни-

ков образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководи-

телей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

Учреждение укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным пер-

соналом, медицинское обслуживание осуществляется фельдшером ФАП 

с.Лазаревка. 

Педагоги школы  имеют базовое образование, соответствующее профилю пре-

подаваемых дисциплин, систематически занимаются методической деятельностью. 

В педагогическом коллективе есть необходимые специалисты: учителя–

предметники, библиотекарь. 

Педагогические работники Учреждения своевременно повышают свою ква-

лификацию через различные формы: участие в конференциях, обучающих семина-

рах, дистанционное образование, курсовую подготовку. 

 

 



Формы организации учебной деятельности 

1. Урок 

2. Учебная игра 

3. Практическая и лабораторная работа 

4. Контрольная работа 

5. Лекция 

6. Консультация 

7. Индивидуальные занятия 

8. Семинар 

9. Экскурсия с творческими заданиями 

10. Зачет. 

 

Типы уроков, проводимых учителями школы 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового 

материала, урок закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля 

знаний, урок практической работы и т.д.) учителя школы проводят уроки 

следующих типов: 

1. Интегрированный урок 

2. Урок-путешествие 

3. Мастерская 

4. Ролевая игра 

5. Урок-дебаты 

6. Урок-практикум 

7. Урок-исследование 

8. Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии 

развития критического мышления, проектной технологии, КСО 

(коллективных способов обучения), технология исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические технологии 

Педагогические технологии ориентированы на формирование коммуника-

тивных, информационных, интеллектуальных навыков. 

 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных психиче-

ских качеств и ориентировочных 

умений 

Умение работать в определен-

ном темпе, самоконтроль 

Исследователь-

ская деятельность 

Индивидуализация обучения, 

развитие речи, расширение поня-

тийного словаря, развитие интел-

лектуальных, информационных, 

организационных, коммуникатив-

ных и аналитических  компетенций 

Формирование монологиче-

ской речи, исследовательской 

культуры, самоконтроль, умение 

работать с текстом, дополнитель-

ной литературой, составлять план, 

конспект, выделять главное 

Дифференциро-

ванное обучение 

Возможность полнее учесть 

индивидуальные психологические 

особенности, формирование пра-

вильной самооценки 

Достижение образовательного 

стандарта в соответствии с реаль-

ными возможностями учащихся, 

выявление одарённости учащихся 

Проектирование Развитие аналитических уме-

ний 

Проектная культура 

Технология обу-

чения в сотрудничест-

ве 

Развитие коммуникативных 

умений, коллективистских качеств 

Умение вести беседу, участво-

вать в дискуссиях, рецензировать 

ответы 

Игровые техноло-

гии (сюжетные, дра-

матизация) 

Применение знаний, умений и 

навыков в измененных ситуациях 

Коммуникативная культура, 

интерес к познанию 

Педагогические 

мастерские 

Развитие познавательного ин-

тереса 

Раскрытие внутренних резер-

вов учащихся 

Технология раз-

вития критического 

мышления  

Развитие критического мыш-

ления  

Способность отобрать необхо-

димую информацию, умение рабо-

тать с различными источниками 

информации   

Рефлексивные об-

разовательные техно-

логии 

Развитие когнитивной сферы Способность анализировать 

информацию, высказывать сужде-

ние, давать оценку, аргументиро-

вать, отстаивать собственную точ-

ку зрения 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования Учреждения опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования. 

 

 



Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и каче-

ства предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета. Ежегодный объем финанси-

рования мероприятий программы уточняется при формировании бюджета. Расхо-

дование средств  предполагает оплату труда работников, стимулирование их дея-

тельности, приобретение лабораторного оборудования, программного и методиче-

ского обеспечения, модернизацию материально-технической базы, повышение 

квалификации и переподготовку педагогических работников, хозяйственные нуж-

ды. 

Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей Учреждение, реализующее основную образовательную программу сред-

него общего образования, обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйствен-

ным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучаю-

щихся и педагогических работников; 

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделирова-

нием, техническим творчеством, иностранными языками; 

• помещениями (кабинетами) для занятий музыкой; 

• помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальным за-

лом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, ме-

диатекой; 

• спортивными сооружениями (спортивным залом, спортивной площадкой), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовле-

ния пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего 

питания; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

• гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 в естественно-научной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информацион-

ных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и про-

фессиональных задач с применением информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носите-

лях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность Учреждения (бухгалтерский учёт, дело-

производство, кадры и т. д.). 

Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещен-

ным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека Учреждения укомплектована необходимыми печатными образо-

вательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реали-

зацию основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной  

программы 

В целях полноценной реализации положений образовательной программы 

школы финансовое обеспечение деятельности является значимым условием ус-

пешности. 

Основными принципами финансирования школы является: 

- окладная система; 

- отраслевая оплата труда; 

- финансовая самостоятельность и рациональное использование бюджетных и при-

влечение внебюджетных средств. 

 

 Информационно-методические условия реализации основной  

образовательной программы 

 

 Данные условия обеспечивают широкий, постоянный и устойчивый доступ 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.    

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и мате-

риалами в соответствии с Федеральным перечнем учебников.  



 


