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Образовательная программа среднего общего образования МКОУ 
«Архангельская СОШ» 

Программа разработана на основе следующих правовых актов: 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации  
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированные 
в Минюсте России 03 марта 2011 года №19993); 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 
Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993) - 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 
(утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении Федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» №1089 от 05 марта 2004 года). 

- Федеральный закон от 29.10.2010. № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

- Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ 
РФ, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования с русским языком обучения (утверждены приказом 
Министерства образования РФ №1312 от 09.03.2004 года) с учетом изменений, 
внесенных приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 3 июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 г. № 1312», от 01 февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» и от 31 января 2012 года № 69 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 г. №.1089» 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.10. 
2010 № 986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682, 
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
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части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 
помещений»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24.11.2011 № МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2012 №1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программ общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2019-2020 учебный 
год»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в 
недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 
приложение «Методические рекомендации о введении третьего часа физической 
культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

- письмо Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской 
Федерации от 13.09.2010 г. №ЮН-02-09/4912 и министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.09.2010г. №ИК-1374/19 «О методических указаниях 
по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для 
проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной 
работы»; 

Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52) 
Нормативный срок освоения Программы - 2 года. 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.05.2013 №ИР- 352/09 «О направлении программы»; 

Устав школы МКОУ «Архангельская СОШ» 
 

Цель программы 
 Становление и формирование личности обучающихся, развитие интереса к 
познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 
подготовку обучающихся к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования к началу профессиональной деятельности. 

Разработка комплекса основных характеристик среднего общего 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом, форм аттестации, представленного в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
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учебных предметов, курсов, иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов, обеспечивающего реализацию образовательных 
потребностей и запросов обучающихся и дальнейшее становление и формирование 
личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 
основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 
общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 
началу профессиональной деятельности. 

 
Задачи программы 

1. Формирование общей культуры личности. 
2. Адаптация личности к жизни в обществе. 
3. Создание основы для осознанного выбора и освоения 
профессиональных образовательных программ. 
4. Обновление содержания образования с учетом потребностей 
обучающихся, родителей и социума. 
5. Соблюдение преемственности при разработке рабочих программ 
(каждая последующая программа базируется на предыдущей). 
6. Создание условий для внедрения в образовательный процесс 
здоровьесберегающих технологий. 
Содержание образования 

1) Содержание образования ориентировано на обеспечение 
самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 
развитие общества; укрепление и совершенствование правового 
государства; 

2) должно обеспечивать 
-  адекватный мировому уровень общей и профессиональной 

культуры общества; 
- формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и уровню образовательной программы картины мира; 
- интеграцию личности в национальную и мировую культуру 
-  формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 
- воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества; 
3) должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 
религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 
мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений. 

Приоритетными направлениям деятельности являются обеспечение 
непрерывности начального общего, основного общего, среднего общего и, 
в дальнейшем, среднего специального или высшего образования, создание 
условий для осознанного выбора профессии через организацию 
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предпрофильного обучения, развитие системы 
дополнительного образования, создание условий для сохранения и 
укрепления физического и нравственного здоровья учащихся. 

Ожидаемые результаты 
1. Реализация в полном объеме образовательных программ базового и  уровня  в 
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 
2. Удовлетворение запросов потребителей образовательных услуг. 

Система контроля Контроль над выполнением программы осуществляет 
администрация школы во главе с директором школы. 

 
Пояснительная записка 

Образовательная программа среднего общего образования МКОУ 
«Архангельская СОШ» Чернского района Тульской области сформирована, исходя 
из положений Федерального Закона «Об образовании в РФ»: 

– в п. 9 статьи 2 «Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе» дана трактовка основного понятия «образовательная 
программа» (далее – ОП). Образовательная программа - это комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов; 

– в п.2 статьи 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» говорится, что образовательные организации 
свободны в определении содержания образования, выборе учебно-методического 
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным 
программам; 

– согласно п. 6 к компетенции образовательной организации в установленной 
сфере деятельности относятся разработка и утверждение образовательных 
программ образовательной организации; и представляет собой документ, который 
определяет приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации 
и учебно-методического обеспечения образовательного процесса в данной школе. 

Образовательная программа предназначена: 
- для родителей обучающихся (законных представителей), которые могут 

получить информацию об образовательных услугах, предоставляемых школой; 
-  педагогического коллектива, для которого программа определяет приоритеты в 
содержании образования; 

-  департамента образования, для которого программа является основанием 
для определения качества реализации образовательных стандартов. 

Образовательная программа направлена на развитие центрального 
процесса – образовательного, через реализацию целей обучения, воспитания и 
развития обучающихся. 
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Целью образовательной программы является создание условий для освоения 
содержания образования, соответствующего требованиям государственных 
стандартов, обеспечивающих реализацию образовательных потребностей и 
запросов обучающихся и дальнейшее становление и формирование личности 
обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 
основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 
общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной  деятельности. 
К этим условиям относятся: 

-организация обучения по рабочим учебным программам; 
-использование современных педагогических технологий; 
-конструирование учебного плана, основанного на идеях универсального 

образования 
-разработка и реализация программ дополнительного образования; 
-организация психолого-педагогического сопровождения, включающего 

диагностику динамики 
познавательных процессов и развития учащихся; 

-стимулирование профессионального роста педагогического коллектива 
школы. 

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 
обучающихся - в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных возможностей ученика, в освоении основ личностного 
самоопределения; 

родителей – в обеспечении условий для развития интеллектуального 
потенциала ученика, получения ими глубоких знаний, обеспечивающих 
подготовку к продолжению образования; 

общества – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 
воспитание у учащихся таких личностных качеств как – способность к выбору, 
готовность к ответственности, сотрудничеству, ориентация на нравственную 
оценку и самооценку; 

Образовательная программа определяет: 
-цели и содержание учебного процесса, особенности учебных программ; 
-учебно-методическую базу реализации учебных программ; 
-проектируемые результаты освоения программы. 
Образовательная программа регламентирует: 
-условия освоения ОП; 
-организационно-педагогические условия реализации учебных программ, 

программ 
дополнительного образования; 
-диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных 

достижений учащихся. 
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Основным проектируемым результатом освоения образовательной 
программы школы является достижение выпускниками социальной зрелости, 
необходимой для дальнейшего самоопределения и самореализации в 
образовательной, трудовой, общественной и культурной сферах деятельности. 

Образовательная программа III уровня обучения направлена на создание 
условий для достижения обучающимися уровня компетентности, 
обеспечивающего освоение основ и методов образовательной деятельности, 
психологическую и интеллектуальную готовность к профессиональному и 
личностному самоопределению, ориентацию в ценностях культуры, готовность к 
оценочной деятельности, способность оценивать границы собственной 
компетентности. 
Промежуточная аттестация обучающихся и ее формы 

Промежуточная аттестация обучающихся – вид внутреннего контроля 
качества образования, проводимого школой, в результате которого фиксируется 
уровень освоения обучающимися определенной части образовательной программы 
(курса) и принимается административное решение о возможности получать 
образование на следующем этапе обучения в данном образовательном учреждении 
(приказ о  переводе/не переводе в следующий класс, о повторном обучении (по 
заявлению родителей (законных представителей), о переводе в следующий класс с 
академической задолженностью, о переводе на очно-заочную, заочную формы 
обучения (по заявлению родителей (законных представителей) и т.п.). 

Промежуточная аттестация представляет систему оценивания 
образовательных результатов обучающихся, которая предполагает следующие 

этапы: 
1) текущий контроль успеваемости обучающихся 10-11 классов по итогам 1 и 

2 полугодия, предполагающий выставление отметок по пятибалльной шкале, 
рассчитываемой как среднее арифметическое текущих оценок, полученных в 
течение полугодия с учетом результатов стартового контроля (сентябрь-октябрь), 
промежуточного контроля (декабрь), итогового контроля (апрель-май) 

2) промежуточная аттестация по итогам текущего учебного года, 
предполагающая выставление итоговых годовых отметок по пятибалльной шкале, 
рассчитываемой как среднее арифметическое отметок за 1, 2, 3, 4 четверть для 2-9 
классов, отметок за 1, 2 полугодие для 10-11 классов. 
Формами промежуточной аттестации являются 

- письменная проверка: письменный ответ обучающегося на один или 
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, 
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 
письменные отчёты о наблюдениях; 

- письменные ответы на вопросы и задания теста, контрольно-
измерительного материала в форматах ЕГЭ; сочинения, изложения, диктанты, 
рефераты, комплексный анализ текста, комплексная итоговая работа, проекты и 
другое; 
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- устная проверка: устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, 
беседы, собеседования, диагностика темпа чтения и коэффициента понимания 
прочитанного, защита проекта и другое; 

- комбинированная проверка: сочетание письменных и устных форм 
проверок. 

В качестве формы промежуточной аттестации возможен зачет выполнения 
тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 
участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 
Учителем может быть предусмотрена накопительная балльная система зачета 
результатов деятельности обучающегося. 

Результатом промежуточной аттестации по итогам учебного года, 
рассматриваемым в качестве основания для принятия решения педагогическим 
советом об освоении или не освоении общеобразовательных программ 
обучающимися, о переводе обучающегося в следующий класс (для переводных 
классов), о допуске до государственной итоговой аттестации в 11 классах, является 
выставление итоговых годовых отметок по пятибалльной шкале, рассчитываемой 
как среднее арифметическое отметок за 1, 2полугодие для 10-11 классов. 

Промежуточная аттестация является обязательной для всех обучающихся 10-
11 классов. 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся 
обязаны ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, имеющие 
академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 
соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 
раз. 

Срок прохождения промежуточной аттестации по соответствующему 
учебному предмету, для обучающихся, имеющих академическую 
задолженность, во второй раз – июнь текущего учебного года, в третий раз – 
сентябрь следующего учебного года.  

Промежуточную аттестацию обучающегося во второй раз проводит учитель, 
ведущий предмет в классе, в котором обучается ученик, имеющий академическую 
задолженность; по ее результатам оформляется протокол №1 ликвидации 
академической задолженности. 

Для проведения промежуточной аттестации в третий раз образовательной 
организацией создается комиссия: председатель комиссии, учитель, ассистент. По 
результатам проведения промежуточной аттестации оформляется протокол №2  
ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 
класс условно. 
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Обучающиеся по образовательным программам среднего общего 
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии 
либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся по образовательным программам среднего общего 
образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 
образование в образовательной организации. 

Государственная итоговая аттестация 
Итоговая аттестация проводится согласно статье 59 Федерального Закона 

«Об образовании в РФ» и представляет собой форму оценки степени и уровня 
освоения обучающимися образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 
программ соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 
аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня 
и в любых формах (включая требования к использованию средств обучения и 
воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, 
требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 
государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 
изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой 
аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, если настоящим Федеральным 
законом не установлено иное. 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 
осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, 
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования на территории 
Российской Федерации 
Итоговая аттестация в 11 классе: 
- обязательный экзамен в форме ЕГЭ по русскому языку и математике; 
- остальные экзамены по выбору обучающихся в форме ЕГЭ для поступления в 
вузы. 
Формы учета достижений учащихся: 
- олимпиады по предметам, 
- участие в конкурсах, смотрах, фестивалях, 
- общественные смотры знаний, 
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- защита исследовательских работ, 
- общешкольные праздники победителей олимпиад знаний. 

Учебный план среднего общего образования  
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 

Учебный план МКОУ «Архангельская СОШ», реализующего основные 
общеобразовательные программы среднего общего образования, формируются в 
соответствии с 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – 
ФБУП-2004); 

- Федеральным компонентом государственного стандарта общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

В 2019-2020 учебном году в МКОУ «Архангельская СОШ» реализуется 
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 

Учебный план МКОУ «Архангельская СОШ» составлен в соответствии с 
действующим Законодательством РФ в области образования на основании 
нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.10.2010. № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 №245 
«О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»; 
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 №540 
«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.10. 
2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 
оборудования учебных помещений»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24.11.2011 № МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным программам»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.01.2014 №2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.03.2014 №177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального   общего, основного 
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего 
уровня и направленности»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993) - 

- письмо Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской 
Федерации от 13.09.2010 г. №ЮН-02-09/4912 и министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.09.2010г. №ИК-1374/19 «О методических указаниях 
по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для 
проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной 
работы»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 
приложение «Методические рекомендации о введении третьего часа физической 
культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.11.2010 № 6842- 03/30 «О введении третьего часа физической культуры в 
недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.02.2012 г. №МД-172/03письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.06.2013 №ДЛ-151/17 «О наименовании образовательных 
учреждений»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05. 
2013 №ИР-352/09 «О направлении программы»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.07.2013 №ДЛ-187/17 «В дополнение к разъяснениям о наименовании 
образовательных учреждений»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07. 
2013 №09-879 «О направлении рекомендаций»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07.08.2014 №08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе 
общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.08.2014 №08-1081 «О направлении методических рекомендаций по 
обеспечению права на получение общего образования детей»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-412 
«О методических рекомендациях по вопросам организации профильного 
обучения»; 

Список учебников, используемых в образовательном процессе, утвержден 
приказом директора «Об утверждении учебно-методического обеспечения на 2019-
2020 учебный год. 

Учебный план МКОУ «Архангельская СОШ» на 2019-2020 учебный год 
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
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процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 
2.4.2.2821-10), и предусматривает в соответствии со стандартами общего 
образования 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
среднего общего образования для X-XI классов. 
Установлена следующая продолжительность учебного года: 
- X-XI классы –34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в 
XI классе и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. С целью профилактики 
переутомления для обучающихся в 1 классе устанавливаются в середине третьей 
четверти дополнительные недельные каникулы. 
Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
МКОУ «Архангельская СОШ», состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 
составляет для обучающихся VII-XI классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 
факультативных занятий. Факультативные занятия и занятия внеурочной 
деятельности планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 
уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 
устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Для проведения занятий внеурочной деятельности использованы площади и 
возможности учреждений дополнительного образования, в т.ч. различной 
ведомственной принадлежности. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) соответствует затратам 
времени на его выполнение, указанным в СанПиН 2.4.2.2821-10 (в 
астрономических часах): в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

Учебный план для 10-11 классов рассчитан на 6-дневную учебную неделю в 
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. Предельно допустимая недельная нагрузка 
обучающихся не превышает установленных норм. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует минимальной 
обязательной и не превышает предельно допустимую аудиторную учебную 
нагрузку согласно нормам Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
(СанПиН 2.4.2.1178-02), введённых в действие постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010 № 44, и 
рекомендациям Министерства образования и науки РФ. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с образовательной программой МКОУ «Архангельская СОШ» 
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осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий 
по «Иностранному языку» (II-XI классы), «Физической культуре» (X-XI классы), а 
также по «Информатике и ИКТ» (VIII-XI классы), 
«Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий).  

МКОУ «Архангельская СОШ» для использования при реализации 
образовательных программ выбирают: учебники из числа входящих в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; учебные пособия, выпущенные 
организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 

Учебный план МКОУ «Архангельская СОШ» состоит из инвариативной и 
вариативной частей: инвариативная часть обеспечивает реализацию федеральных 
государственных образовательных стандартов, вариативная часть учитывает 
региональный компонент и социальный заказ 
родителей, особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся. 

В учебном плане МКОУ «Архангельская СОШ» федеральный компонент 
обеспечивает единство образовательного пространства страны и сохраняет в 
необходимом объеме содержание, являющееся обязательным на каждой ступени 
обучения для обеспечения базового стандарта образования. 

Реализация федерального компонента государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования (10-11 классы) организован в соответствии 
с ранее принятым федеральным базисным учебным планом (далее -ФБУП) с 
учетом изменений, внесенных приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации 

-  от 3 июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312», 

-  от 01 февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 г. № 1312», 

-  от 31 января 2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. №.1089». 
Приказы Министерства образования Российской Федерации: 
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от 09.03.2004 № 1312  «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»; 

от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»;  

Приказы Департамента образования Тульской области: 
Приказ № 477 от 24.06.2011 О внесении изменений в приказ департамента 
образования Тульской области от 5 июня 2006 № 626 «Об утверждении базисного 
учебного плана для образовательных учреждений Тульской области, реализующих 
программы общего образования». 
 Постановление от  "29"  декабря  2010 г. № 189 об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
Приказы комитета по образованию администрации МО Чернский район. 
 № 54/3 от 19.07.2006 г. «О введении базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Чернского района, реализующих программы общего 
образования»; 
          Учебный план является основным нормативным документом, выступающим 
как основная часть образовательной программы МКОУ «Архангельская средняя 
общеобразовательная школа» отвечающим федеральным государственным 
образовательным стандартам, которые регламентируют организацию и содержание 
образовательного процесса.  
 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, в 
совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 
которая распределяется равномерно в течение недели. 
В ФБУП установлено соотношение между федеральным, региональным 
(национально-региональным) компонентами и компонентом образовательной 
организации: федеральный компонент - не более 75% от общего нормативного 
времени, отводимого на освоение региональный компонент - не менее 10%, 
компонент образовательной организации - не менее10%. 

Часы компонента образовательной организации в базисном учебном плане 
использованы 
- для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента 
базисного учебного плана; 
- для введения новых учебных предметов, факультативных, дополнительных 
образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, проведения 
индивидуальных и групповых занятий и занятий по выбору обучающихся в рамках 
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основной учебной сетки часов, самостоятельной работы в лабораториях, 
библиотеках и музеях; 
- для занятий проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и 
формами учебной деятельности. 

Часы вариативной части использованы на расширение и выполнение 
образовательной программы МКОУ «Архангельская СОШ» и программы развития, 
на повышение качества образования, на развитие логического мышления, 
творческих возможностей, совершенствование внутренних 
потребностей, воссоздание целостности мира, формирование общей культуры 
обучающихся. 

На ступени среднего общего образования в образовательном процессе 
реализуется идея базового федерального компонента государственного стандарта 
общего образования. 

Учебный план на 2019 - 2020 учебный год сохраняет преемственность с 
предыдущим учебным планом школы, направлен на решение задач формирования 
общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание 
основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных 
программ, ориентирован на обеспечение самоопределения личности, создание 
условий для ее самореализации. Учебный план как часть образовательной 
программы МКОУ «Архангельская СОШ» утвержден на заседании 
педагогического совета. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы на 
основе федерального государственного образовательного стандарта и примерных 
программ по учебным предметам Задачи, которые решает этот компонент - 
развитие общих способностей учеников, формирование прочных устойчивых, 
глубоких знаний основ наук, навыков культуры умственного труда, психолого-
педагогическая диагностика уровня развития учащихся. 

Региональный компонент - является составной частью государственного 
стандарта общего образования. Основные цели регионального компонента: 

• создание педагогических условий для успешной социализации 
личности, профессионального самоопределения и непрерывного образования в 
условиях региона; 

• ориентация общего образования на реализацию социально- 
экономической стратегии развития региона; 
• обеспечение единства образовательного пространства на территории 

Тульской области. 
В учебном плане сохраняется соотношение между федеральным 

компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательного 
учреждения: 
 
 
«Рассмотрено»                                                                                                                                                           «Утверждаю» 
на педагогическом совете                                                                                       директор школы:_________ /Елецкий П.Н./      
Пр. №1 от «30» августа 2019 г.                                                                                       Приказ №57 от «30» августа 2019 г                                                           

 
 

Учебный план среднее (полное) общее образование 
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2019 – 2020 учебный год 
Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

 Класс количество часов в неделю 
Учебные предметы X XI 

Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Русский родной язык  1 
Иностранный язык 
(Немецкий язык)  

3 3 

Математика  4 4 
История 2 2 
Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

2 2 

Физика  1 1 
Биология 1 1 
Химия  1 1 
Физическая культура
  

3 3 

ОБЖ 1 1 
Астрономия  1 1 

Всего : 23 23 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 
ча

ст
ь 

География 1 1 
Физика 2 1 
Химия  1 1 
Биология  1 1 
Информатика и ИКТ 1 1 
Искусство (МХК) 1 1 
Технология  1 1 

Всего : 8 7 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 ч
ас

ть
 

Региональный компонент 
 

Русский язык  1 1 
Информатика и ИКТ 1 1 

Всего: 2 2 
Компонент образовательного учреждения 

Литература 1 1 
Математика 1 1 
История  1 1 
Физика  1 1 
 1 1 

Всего: 5 5 
Итого  37 37 

 
Пояснительная записка 

к учебному плану 
МКОУ «Архангельская СОШ» 

на 2019 -  2020 учебный год 
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- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012года №273-
ФЗ); 
Приказы Министерства образования Российской Федерации: 

- от 09.03.2004 № 1312  «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»;  

Приказы Департамента образования Тульской области: 
Приказ № 477 от 24.06.2011 О внесении изменений в приказ департамента 

образования Тульской области от 5 июня 2006 № 626 «Об утверждении базисного 
учебного плана для образовательных учреждений Тульской области, реализующих 
программы общего образования». 

Постановление  от"29"  декабря  2010 г. № 189 об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

Приказы  комитета по образованию администрации МО Чернский район. 
 № 54/3 от 19.07.2006 г. «О введении базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Чернского района, реализующих программы общего 
образования»; 

- приказ Минобнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2019\ 20 учебный год» ( Зарегистрировано  в 
Минюсте России 30.01.2013 № 26755) 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями, внесёнными Федеральным законом от 3 августа 2018 
года № 317-ФЗ): 

а) статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и 
федеральные государственные требования. Образовательные стандарты (п. 5.1.); 
б) статья 14. Язык образования (п. 4, 6) 

3. Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации»  
от 25 октября 1991 года № 1807-1 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и 
дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1) 
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5. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
20.06.2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 
РФ» 
6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 

№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 
языке» 
7. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018  

№ 30-510 «О направлении информации» (Рекомендации по применению норм 
законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 
родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 
государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 
языков народов Российской федерации, в том числе русского языка как родного).  
  Учебный план является основным нормативным документом, выступающим как 
основная часть образовательной программы МКОУ «Архангельская СОШ» 
отвечающим федеральным  государственным образовательным стандартам, которые 
регламентируют организацию и содержание образовательного процесса.  

 По структуре учебный план школы состоит из следующих частей Базисного 
учебного плана для общеобразовательных учреждений Тульской области: 
Инвариантной и вариантной частей, регионального компонентов и компонента 
образовательного учреждения. 

Инвариантная и вариантная части - базовая содержательная часть обучения. 
Этот компонент обеспечивает единое образовательное пространство, 
полноценность общего среднего образования дифференцированный подход к 
обучению, единство при обучении по предметам гуманитарного и 
естественнонаучного циклов. 

 Задачи, которые решает этот компонент - развитие общих способностей 
учеников, формирование прочных устойчивых, глубоких знаний основ наук, 
навыков культуры умственного труда, психолого-педагогическая диагностика 
уровня развития учащихся. 

Региональный компонент - является составной частью государственного 
стандарта общего образования. 

Основные цели регионального компонента: 
- создание педагогических условий для успешной социализации личности, 
профессионального самоопределения и непрерывного образования в условиях 
региона; 
- ориентация общего образования на реализацию социально- экономической 
стратегии развития региона; 
- обеспечение единства образовательного пространства на территории Тульской 
области. 

В учебном плане сохраняется соотношение между федеральным 
компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательного 
учреждения: 

Предмет «Русский язык» в 10 и 11 классах проводится по 2 часа в неделю из 
них: 1 час за счет инвариантной части и 1 за счет регионального компонента. 
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В 10 и 11   классах предмет «Литература» проводится по 4 часа в неделю из 
них: 3 часа за счет инвариантной части    и 1 за счет школьного компонента. 

Предмет Русский родной язык в 11 классе ведется 1 час 
Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных 
организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ 
изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание программы 
ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, 
обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено 
на достижение результатов освоения основной образовательной программы 
основного среднего образования по русскому языку, заданных соответствующим 
федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели 
курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная 
литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути 
дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка 
в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 
следующие цели: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского языка; формирование 
познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а 
через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 
сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в 
отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к 
культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 
общения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 
категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают 
его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 
нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка 
и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-
культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

19 
 



- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 
самостоятельности в приобретении знаний. 

В 10 и 11 классах на учебный предмет «Алгебра» ведется по 3 часа за сет 
инвариантной части 2 часа и 1 час за счет школьного компонента. 

Учебный предмет «Геометрия» проводится по 2 часа за счет инвариантной 
части. 

Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий язык) в 10 и 11 классах  по 
3 часа в неделю за счет инвариантной части. 

 Учебный предмет «Информатика» ведется 2 часа, 1 час в неделю за счет 
инвариантной части, 1 час за счет регионального компонента. 

Учебный предмет «Всеобщая история» проводится в 10 и 11 классах по 1 
часу проводится за счет инвариантной части. 

Учебный предмет «История России» в 10 и 11 классах ведется по 2  часа 
один час за счет инвариантной части  и один за счет школьного компонента. 

Учебный предмет «Обществознание» в 10 и 11 классах ведется по 2 часа за 
счет инвариантной части   

Учебный предмет «География» ведется в 10 и 11 классах по 1 часа в неделю  
за счет вариативной части. 

Учебный предмет «Биология» проводится в 10 и 11 классах по 2 часа в 
неделю  за счет  инвариантной части  1 час и один час за счет вариативной части. 

Учебный предмет «Химия» ведется в 10 и 11 классах по 2 часа один час  за 
счет инвариантной части  и 1 час за счет вариативной части. 

Учебный предмет «Физика» ведется в 10 и 11 классе по 4 часа 1 час за счет 
инвариантной части, 2 часа за счет вариативной части и 1 час за счет школьного 
компонента. 
  Учебный предмет «Технология» проводится в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю  
за счет вариативной части.  

   Учебный предмет из области «Искусство» представлен: «МХК» проводятся 
за счет вариативной части по одному часу. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 10 и 11 классах проводится по 3 
часа в неделю.  

Учебный предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности» проводится 
по 1часу в неделю за счет инвариантной части.  

Учебный предмет «Астрономия» в 10 – 11классах проводится за счет 
инвариантной части по 1 часу. 

СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТАМ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МКОУ «Архангельская СОШ» 
Образовательная область «Филология» реализуется через предметные курсы: 

русский язык, литература, немецкий язык. 
Русский язык  
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия 

и понимания художественной литературы как искусства слова. На уроках русского 
языка закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков 

20 
 



Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации. 
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 
русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на 
качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей 
профессией. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время 
личностно ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, 
что выражается в установлении взаимосвязи между процессом изучения и 
процессом использования языка. 

Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ 
лингвистики, элементов современной теории речевого общения, теории речевой 
деятельности и процесса формирования умений нормативного, целесообразного, 
уместного использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 

Содержание обучения русскому языку на профильном отобрано и 
структурировано на основе компетентностного подхода: в классах 
филологического профиля развиваются и совершенствуются языковая и 
лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая 
компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление 
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 
развитии и функционировании; овладение основным и нормами русского 
литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического  строя 
речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 
явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми 
видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и 
навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 
соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
культуры, национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний 
о взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных 
норм речевого общения, культуры межнационального общения. 

В соответствии с выделенными компетенциями структурируется содержание 
программы. Она состоит из трех тематических блоков, в каждом из которых 
представлен материал, обеспечивающий развитие и совершенствование 
соответствующих знаний, умений и навыков. 

Материал программы отобран и структурирован таким образом, что при 
необходимости содержание отдельных блоков или разделов может быть 
развернуто в самостоятельные курсы (в рамках элективных или факультативных). 
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Независимо от избранной теории и методики обучения определенное 
внимание должно уделяться каждой из названных компетенций.  

Изучение русского языка обеспечивает овладение умениями 
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и 
факты с учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях 
давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые 
явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 
общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения, нацеливает на 
применение полученных учащимися  знаний и умений в собственной речевой 
практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения. 
Важной составляющей курса является лингвистический анализ текста. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков 
самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам 
лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для 
определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного 
языкового явления. 
Цели обучения русскому языку  
-воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; овладение культурой 
межнационального общения; 
-развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 
самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к 
получению высшего гуманитарного образования; 
-углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой 
норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; 
нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 
-овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 
интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 
языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 
нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты 
норм и речевые нарушения; 
-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 
числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 
нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и 
ситуациях общения. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 
создает условия для реализации над предметной функции, которую русский язык 
выполняет в системе школьного образования. В результате обучения 
старшеклассник получает возможность совершенствовать 
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общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 
видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 
способностей: целенаправленный поиск информации в источниках различного 
типа, критическое оценивание ее достоверности, передача 
содержания информации адекватно поставленной цели; развернутое обоснование 
свой позиции с приведением системы аргументов; осмысленный выбор вида 
чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.); оценка и редактирование текста; владение 
основными видами публичных выступление (высказывания, монолог, дискуссия, 
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута) и 
т.п. 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

выпускников, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – 
перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень 
конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой 
деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в 
практической деятельности ученика и в повседневной жизни. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения русского языка ученик должен 
знать/понимать 
-  функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 
старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 
русского национального языка, литературном языке и его признаках; 
-  системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
-  понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 
русского литературного языка; 
-  компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 
общения; 
- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 
письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 
социально-культурной и деловой сферах общения; 
уметь 
-  проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 
фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 
- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 
языковой нормы; 
- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 
разговорных и художественных текстов; 
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 
других народов; 
аудирование и чтение 
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- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
- владеть основными приемами информационной переработки устного и 
письменного текста; 
говорение и письмо 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 
собственный текст; 
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать 
в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 
- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 
в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 
филологических наук и получения филологического образования; 
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству; 
- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 
круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности 
к самооценке через наблюдение за собственной речью; развития интеллектуальных 
и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, 
использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях 
человеческой 
деятельности; 
- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 

Литература.  
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 
формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего 
невозможно духовное развитие нации 
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в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 
литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 
образах. Она обладает большой силой 
воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям 
нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу 
курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии 
литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог 
классической и современной литературы. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 
произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития 
культуры устной и письменной речи. 

Программа среднего общего образования сохраняет преемственность с 
Примерной программой для основной школы, опирается на традицию изучения 
художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 
переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития 
личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной 
и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 
нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 
литературные способности учащихся, воспитывать любовь и 
привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения 
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 традиции и богатый опыт отечественного 
образования. 

Цели 
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 
-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 
мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 
речи учащихся; 
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-освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 
сочинений различных типов; поиска систематизации и использования 
необходимой информации, в том числе в сети 
Интернета. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 
"Литература" на этапе среднего общего образования являются: 
- поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 
частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 
- сравнение, сопоставление, классификация; 
- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 
развернутом виде; 
- осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа 
текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.); 
- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 
мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 
(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
- составление плана, тезисов, конспекта; 
- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 
письменной форме результатов своей деятельности; 
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-
ресурсы и др. базы данных; 
- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 
контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 
интересов и возможностей. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 
литературных направлений; 
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- основные теоретико-литературные понятия; 
уметь 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 
проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 
направлением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы. 

Русский родной язык 
Цели:  

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 
функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных 
организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ 
изучение русского языка как родного языка обучающихся. В соответствии с этим в 
курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 
интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 
родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 
родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации 
родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 
народов России; овладение культурой межнационального общения; 
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 
его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 
- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 
категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают 
его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

27 
 



нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка 
и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-
культурной семантикой; о русском речевом этикете; 
- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 
- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 
самостоятельности в приобретении знаний. 

 
Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому языку составлена на основе требований к 
предметным результатам освоения основной образовательной программы, 
представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 
68  часов по 1 часу в 10 – 11 кл. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа 
формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его 
духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, 
обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. 
Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к 
духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал 
социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту 
человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 
важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и 
истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком 
определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 
способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои 
мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 
информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах 
современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 
личности. 
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Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 
коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 
предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и 
средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных 
предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 
национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский 
родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) 
родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной 
дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 
основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 
сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а 
к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования 
языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 
государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 
социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 
языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-
историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 
русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 
преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 
контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 
народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 
мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-
интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует 
воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 
самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и 
мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 
живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 
стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 
способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию 
важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 
взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 
образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 
естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 
Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский 

родной язык» 
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Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного 
языка опирается на содержание основного курса, представленного в 
образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 
поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки 
программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 
русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 
преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 
В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 
духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику 
русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в 
различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и 
культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой 
межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у 
учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию русского 
языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего 
поколения, практическое овладение культурой речи: навыками сознательного и 
произвольного использования норм русского литературного языка для создания 
правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной 
форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства 
и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться 
к нормативным словарям современного русского литературного языка и 
совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 
содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 
взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и 
навыков использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях 
общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 
учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных 
функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ 

РОДНОМУ ЯЗЫКУ 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать:  
воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 
народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 
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осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 
за сохранение культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 
речи, правилами речевого этикета;  

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 
о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 
базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» 
на уровне основного общего образования должны быть ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 
говорящего на нём: 
осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 
осознание роли русского родного языка в жизни человека; 
осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества; 
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 
понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 
употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 
народного творчества и произведениях художественной литературы разных 
исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-
характеризующим значением; осознание национального своеобразия 
общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-
символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 
распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с 
национально-культурным компонентом; комментирование истории происхождения 
таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных 
ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 
выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 
употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных 
ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно 
русская и заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как 
результата взаимодействия национальных культур; характеристика 
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заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), 
времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 
старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского 
литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов 
(стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 
распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и 
мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 
определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 
целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения 
пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение 
значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение 
значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере 
употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 
диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 
своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание 
внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее представление об 
активных процессах в современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 
специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других 
народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 
назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 
статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 
фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, 
словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 
этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, 
метафор и сравнений. 
 
Немецкий  язык. Базовый уровень. 

Язык является важнейшим средством общения, без которого не возможно 
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 
изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование 
новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 
компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все 
это повышает статус предмета 
«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 
иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 
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Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 
сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 
географии, математики и др.); 
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 
деятельности); 
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания). 
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 
уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 
личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 
поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 
развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 
предметов, способствующих формированию основ филологического образования 
школьников. Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к 
обучению иностранному языку. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 
язычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 
готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 
взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 
воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-
воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей 
и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей 
иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить 
культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре 
страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 
страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение 
школьников в диалог культур. Обучение иностранному языку в старшей школе 
должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в основной школе.  

Коммуникативного владения немецкого языка при выполнении основных 
видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который 
дает им возможность продолжать языковое образование на старшей ступени в 
полной средней школе, используя немецкий язык как инструмент общения и 
познания. В 8-9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения 
иноязычных проектов, а также других видов работ творческого характера, который 
позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты. 
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Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и 
общекультурных умений у школьников в 10-11 классах на базовом уровне 
изучения немецкого языка создает реальные предпосылки для учета конкретных 
потребностей школьников в его использовании при изучении других школьных 
предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их областях 
знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их профессиональные 
ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных 
связей немецкого  языка с другими школьными предметами. 

4. Цели обучения немецкому языку 
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом на базовом уровне 

направлено на достижение следующих 
5. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, 

связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 
двуязычные и одноязычные (толковые)словари и другую справочную литературу, 
ориентироваться в письменном и аудиотексте на немецком  языке, обобщать 
информацию, выделять ее из различных источников; а также развитие 
специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для достижения 
понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 
культур немецко говорящих стран; участвовать в проектной деятельности 
межпредметного характера, в том 
числе с использованием интернет. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен 
знать/понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
страны/стран изучаемого языка; 
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-
временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 
наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 
времен); 
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 
науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 
месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 
страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 
соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера; 
уметь говорение 
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
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неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка; 
аудирование 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 
и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 
чтение 
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 
художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
письменная речь 
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 
иноязычного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире; 
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 
других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 
достижениями России. 
Математика. 

Общая характеристика учебного предмета 
В профильном курсе содержание образования, представленное в основной 

школе, развивается в следующих направлениях: 
- систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 
числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения 
нового математического аппарата для решения задач окружающего мира и 
внутренних задач математики; 
совершенствование техники вычислений; 
- развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 
уравнений, неравенств, систем; 
- систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 
графических умений; знакомство с основными идеями и методами 
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математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 
функции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные 
задачи; 
- расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое 
изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических 
измерениях; 
- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире; 
- совершенствование математического развития до уровня, позволяющего 
свободно применять изученные факты и методы при решении задач из различных 
разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 
- формирование способности строить и исследовать простейшие математические 
модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление 
знаний об особенностях применения математических методов к исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе. 

Цели 
Изучение математики в старшей школе направлено на достижение 
следующих целей: 
• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 
• овладение устным и письменным математическим языком, математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения 
избранной специальности на современном уровне; 
• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 
способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 
самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 
профессиональной деятельности; 
• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 
математики для общественного прогресса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе изучения математики в старшей школы учащиеся продолжают 
овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 
совершенствуют опыт: проведения доказательных рассуждений, логического 
обоснования выводов, использования различных языков математики для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 
решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 
творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых 
задач; планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения 
и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 
математическом материале; использования и самостоятельного составления 
формул на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; 
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выполнения расчетов практического характера; построения и исследования 
математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из 
смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей 
работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 
самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 
Результаты обучения 
Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения математики в старшей школе ученик должен 

Знать/понимать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки; 
- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 
математики; 
- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 
построения моделей реальных процессов и ситуаций; 
- возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 
предметов и их взаимного расположения; 
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности; 
- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 
- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 
на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и 
для практики; 
- вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 
мира. 

Числовые и буквенные выражения 
Уметь: 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах; 
- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 
математических задач; 
- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители; 
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- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 
корни уравнений с действительными коэффициентами; 
- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости 
используя справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 
Функции и графики 
Уметь: 
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 
задания функции; 
- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций 
и их графические представления. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 
представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 
Начала математического анализа 
Уметь: 
- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 
правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 
материалы; 
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 
отрезке; 
- вычислять площадь криволинейной трапеции. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 
задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 
аппарата математического анализа. 
Уравнения и неравенства 
Уметь: 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
- доказывать несложные неравенства; 
- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 
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интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 
неравенств с двумя переменными и их систем. 
- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 
метод; 
- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 
представлений, свойств функций, производной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- построения и исследования простейших математических моделей. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Уметь: 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 
коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 
Паскаля; 
- вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
для анализа информации статистического характера. 
Уметь: 
- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 
расположение фигур; 
- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 
планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 
применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 
теоремы курса; 
- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 
объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 
комбинаций; 
- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 
расстояний и углов; 
- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 
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- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 
Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на 
развитие учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких 
уровней. 

Информатика. 
Общая характеристика учебного предмета 
Информационные процессы являются фундаментальной составляющей 

современной картине мира. Они отражают феномен реальности, важность которого 
в развитии биологических, социальных и технических систем сегодня уже не 
подвергается сомнению. 

Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным 
говорить о самой дисциплине и учебном предмете информатики. 
Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе познания 
из «вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде всего, надо 
проанализировать этот информационный процесс на предмет выявления 
взаимосвязей его отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо образом 
представить, эти взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В результате мы 
будем иметь информационную модель 
данного процесса. Процедура создания информационной модели, т.е. нахождение 
(или создание) некоторой формы представления информационного процесса 
составляет сущность формализации. Второй момент связан с тем, что найденная 
форма должна быть «материализована», т.е. «овеществлена» с помощью 
некоторого материального носителя. 
Представление любого процесса, в частности информационного в некотором 
языке, в соответствие с классической методологией познания является моделью 
(соответственно, информационной моделью). Важнейшим свойством 
информационной модели является ее адекватность моделируемому процессу и 
целям моделирования. Информационные модели 
чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – 
все это информационные модели. Выбор формы представления информационного 
процесса, т.е. выбор языка определяется задачей, которая в данный момент 
решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализации 
спомощью некоторого технического устройства, требует его представления в 
форме доступной данному техническому устройству, например, компьютеру. Это 
может быть сделано в два 
этапа: представление информационного процесса в виде алгоритма и 
использования. универсального двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае 
информационный процесс становится «информационной технологией». 
Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к 
информационных технологиям проявляется и конкретизируется в процессе 
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решения задачи. В этом случае можно говорить об информационной технологии 
решения задачи. 
Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 
информационная технология решения задачи (которую не следует смешивать с 
изучением конкретных программных средств). При этим следует отметить, что в 
основной решаются типовые задачи с использованием типовых программных 
средств. 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе 
являются информационные системы, преимущественно автоматизированные 
информационные системы, связанные с информационными процессами, и 
информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. 
Это позволяет: 
- обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы 
(типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые 
задачи – типовые программные средства в рамках базового уровня старшей 
школы); 
- систематизировать знания в области информатики и информационных 
технологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного 
профиля обучения; 
- заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 
современная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный 
характер; 
- сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 
моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других 
предметов. 

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе 
содержательных линий представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе 
с тем следует отметить, что все эти содержательные линии можно сгруппировать в 
три основных направления: "Информационные процессы", "Информационные 
модели" и "Информационные основы управления". В этих направлениях отражены 
обобщающие понятия, которые в явном 
или не явном виде присутствуют во всех современных учебниках информатики. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 
закономерностей функционирования, создания и применения информационных 
систем, преимущественно автоматизированных. 
С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения 
мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем 
самым значительное расширение и углубление межпредметных связей 
информатики с другими дисциплинами. 
С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 
использования основных автоматизированных информационных систем в решении 
конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных 
информационных процессов: 
- автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов 
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информации (системы управления базами данных, информационно-поисковые 
системы, геоинформационные системы); 
- АИС обработки информации (системное программное обеспечение, 
инструментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, 
офисные пакеты); 
- АИС передачи информации (сети, телекоммуникации); 
- АИС управления (системы автоматизированного управления, 
автоматизированные системы управления, операционная система как система 
управления компьютером). 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие 
информационной модели. Оно является одним из основных понятий и в 
информационной деятельности. При работе с информацией мы всегда имеем дело 
либо с готовыми информационными моделями (выступаем в роли их 
наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. Алгоритм и 
программа - разные виды информационных моделей. Создание базы данных 
требует, прежде всего, определения модели представления данных. Формирование 
запроса к любой информационно-справочной системе - также относится к 
информационному моделированию. 
Изучение любых процессов, происходящих в компьютере, невозможно без 
построения и исследования соответствующей информационной модели. 

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. 
Информационное моделирование является не только объектом изучения в 
информатике, но и важнейшим способом познавательной, учебной и практической 
деятельности. Его также можно рассматривать как метод научного исследования и 
как самостоятельный вид деятельности. 

Принципиально важным моментом является изучение информационных 
основ управления, которые является неотъемлемым компонентом курса 
информатики. В ней речь идет, прежде всего, об управлении в технических и 
социотехнических системах, хотя общие 
закономерности управления и самоуправления справедливы для систем различной 
природы. 

Управление также носит деятельностный характер, что и должно найти 
отражение в методике обучения. 

Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, 
прежде всего, автоматизированы информационные системы. Это связано с тем, что 
возможности информационных систем и технологий широко используются в 
производственной, управленческой и финансовой деятельности. 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все 
большее число информационных технологий строятся по принципу "открытой 
автоматизированной системы", т.е. системы, способной к взаимодействию с 
другими системами. Характерной 
особенностью этих систем является возможность модификации любого 
функционального компонента в соответствии с решаемой задачей. Это придает 
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особое значение таким компонентам информационное моделирование и 
информационные основы управления. 

Обучение информатики в общеобразовательной школе целесообразно 
организовать "поспирали": первоначальное знакомство с понятиями всех 
изучаемых линий (модулей), затем на следующей ступени обучения изучение 
вопросов тех же модулей, но уже на качественно новой основе, более подробное, с 
включением некоторых новых понятий, относящихся к данному 
модулю и т.д. Таких “витков” в зависимости от количества учебных часов, 
отведенных под информатику в конкретной школе, может быть два или три. В 
базовом уровне старшей школы это позволяет перейти к более глубокому 
всестороннему изучению основных содержательных линий курса информатики 
основной школы.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 
2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный.  
Знать единицы измерения информации. 
3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 
6. Назначение и функции операционных систем. 

уметь 
1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 
3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования. 
4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 
5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий. 
6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 
7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных. 
8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр. 
9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.) 
10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для 

1. эффективной организации индивидуального информационного 
пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 
3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 
История. 

Общая характеристика учебного предмета 
Историческое образование на ступени среднего общего образования 

способствует формированию систематизованных знаний об историческом 
прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении 
исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль 
играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики 
общественных процессов, специфики возникновения и 
развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных 
систем. Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в 
процессе само идентификации подростка, осознания им себя как представителя 
исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность 
критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, 
определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 
общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или 
иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени 
среднего общего образования связан с переходом от изучения фактов к их 
осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к 
развитию исторического мышления учащихся. 

Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с 
ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, 
определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 
событиям и личностям истории России и 
всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования 
в полной средней школе связан не с усвоением все большего количества 
информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением 
навыками анализа, объяснения, оценки 
исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 
Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего общего образования 
на базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость 
образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории 
направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом 
человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью 
России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся 
способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
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современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как 
инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего общего 
образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами 
учебного процесса. Основные содержательные линии примерной программы 
базового уровня исторического образования на ступени среднего общего 
образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей 
истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью 
интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих 
курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом 
учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, 
важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно 
значимых знаний, умений, навыков. 

Реализация программы исторического образования базового уровня на 
ступени среднего общего образования предполагает определенную специфику 
межпредметных связей. 

«История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным 
планом как обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории 
учащимися, получающими углубленную подготовку 
Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на 
изучение истории на базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи 
с курсом обществоведения. Предполагается не только использование учащимися 
понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная 
взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, 
важных для познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной 
деятельности учащихся. 
Цели 
Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений, учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; 
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 
процессе; 
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 
- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
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версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав 
учебных предметов, обязательных для изучения на ступени среднего общего 
образования. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. Для исторического образования приоритетным можно считать 
развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 
оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-
функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 
объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки 
и классификации объектов. 

Большую значимость на этой ступени исторического образования 
приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках 
которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной 
теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из 
источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от 
второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 
информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в 
другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора 
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 
Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 
приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные 
положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть 
основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 
полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

С учетом специфики целей и содержания пред вузовской подготовки 
существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том 
числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт 
своей личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при 
определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования 
как средства развития культуры личности. 

Историческое образование играет важную роль в формировании умения 
формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою 
национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное 
отношение к явлениям современной жизни, 
свою гражданскую позицию. 

Результаты обучения 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 
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В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 
системность отечественной и всемирной истории; 
- периодизацию всемирной и отечественной истории; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории; 
-  историческую обусловленность современных общественных процессов; 
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
уметь 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 
явлений; 
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения; 
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности иповседневной жизни для: 
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности; 
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; 
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения; 
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Обществознание 
Общая характеристика учебного предмета 
Содержание среднего общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 
объекты изучения: общество Образовательная программа среднего общего 
образования МКОУ «Архангельская СОШ» в целом, человек в обществе, познание, 
экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 
сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны 
и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 
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Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, 
ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 
людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 
регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 
гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 
отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 
социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, 
более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 
связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Цели 
-развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 
способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 
социальных и гуманитарных дисциплин; 
-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 
-освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 
об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-
экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования или для самообразования; 
-овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 
числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 
систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 
гражданского общества и государства; 
-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 
законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 
обществе. 
Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного 
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предмета «Обществознание» на этапе среднего общего образования. В том числе: в 
X и XI классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 
«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации; 
- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в 
конкретных ситуациях; 
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 
том числе от противного); 
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 
др.). Отделение основной информации от 
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 
передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 
выборочно); 
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.); 
- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации; 
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 
задач творческого и поискового характера; 
- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: 
«Что произойдет, если...»); 
- формулирование полученных результатов; 
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности; 
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута). 
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Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного 
выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 
деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
ученик должен 
Знать/понимать 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 
норм, механизмы правового регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания. 
Уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития; 
-анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями; 
-объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 
взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социально- экономических и гуманитарных наук; 
-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  
- обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 
мнения, аргументы и выводы; 
-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
-формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
-подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 
-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

География.  
Структура примерной программы по географии на базовом уровне 

ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения 
школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего 
образования, задач социализации личности. 
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По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 
общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической 
картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей 
общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового 
хозяйства и географического разделения 
труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и 
процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 
представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у 
школьников познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение 
географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей. 
Цели: 
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 
всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 
человечества и путях их решения;, методах изучения географического 
пространства, разнообразии его объектов и процессов; 
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 
для описания и анализа природных, социально-экономических, гео экологических 
процессов и явлений; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 
воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 
культурам, бережного отношения к окружающей среде; 
использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 
информации. 
• нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, 
для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 
международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, 
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 
• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 68 часов за два года 
обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, овладение ими универсальными способами деятельности.  
— умения работать с картами различной тематики и разнообразными 
статистическими материалами; 
— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 
выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 
— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в 
том числе в геоинформационных системах; 
— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, 
явлений и процессов; 
— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 
современной урбанизации; 
- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 
развития, специализации в системе международного географического разделения 
труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
уметь 
-определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений; 
-оценивать и объяснять ресурсо обеспеченность отдельных стран и регионов 
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий; 
-применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 
влиянием разнообразных факторов; 
-составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
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географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия; 
-сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций; 
- нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий 
международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 
других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития; 
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 
отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 
общения. 

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

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 
окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 
развитии общества, способствует формированию современного научного 
мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 
развития интеллектуальных способностей и познавательных 
интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует 
уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 
самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 
школьников с методами научного познания предполагается проводить при 
изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 
раздела «Физика и методы научного познания» Гуманитарное значение физики как 
составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника 
научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 
окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 
физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики структурируется на основе физических теорий: механика, 
молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, 
квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане является и тот факт, что 
овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне 
стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 
Цели изучения физики 
следующих целей: 
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-освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 
в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 
технологии; методах научного познания природы; 
-овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 
веществ; практического использования физических знаний; оценивать 
достоверность естественнонаучной информации; 
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 
использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий; 
-воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 
-использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
Место предмета в учебном плане 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 
образования являются: 
Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных 
естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование; 
- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 
доказательства, законы, теории; 
- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 
задач; 
- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
Информационно-коммуникативная деятельность: 
- владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 
зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации. 
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Рефлексивная деятельность: 
- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 
возможные результаты своих действий: 
- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 
смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд; 
смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта; 
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики; 
уметь 
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 
твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 
волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 
фотоэффект; 
отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 
позволяют проверить истинность теоретических 
выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления 
природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно  оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях; использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи.; 
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; 
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- рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
Астрономия 

Общая характеристика учебного предмета 
Астрономия – это курс, который, завершает физико-математическое 

образование выпускников средней школы, знакомит их с современными 
представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 
формированию научного мировоззрения.  

Курс астрономии призван способствовать формированию современной 
научной картины мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной 
как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути познания 
человечеством окружающей природы и своего места в ней. Особую роль при 
изучении астрономии играет использование знаний, полученных учащимися по 
другим естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике. Материал, 
изучаемый в начале курса в теме «Основы практической астрономии», необходим 
для объяснения наблюдаемых невооруженным глазом астрономических явлений. В 
организации наблюдений могут помочь компьютерные приложения для 
отображения звездного неба. Такие приложения позволяют ориентироваться среди 
мириад звезд в режиме реального времени, получить информацию по наиболее 
значимым космическим объектам, подробные данные о планетах, звездах, кометах, 
созвездиях, познакомиться со снимками планет. 

 Астрофизическая направленность всех последующих тем курса 
соответствует современному положению в науке. Главной задачей курса 
становится систематизация обширных сведений о природе небесных тел, 
объяснение существующих закономерностей и раскрытие физической сущности 
наблюдаемых во Вселенной явлений. Необходимо особо подчеркивать, что это 
становится возможным благодаря широкому использованию физических теорий, а 
также исследований излучения небесных тел, проводимых практически по всему 
спектру электромагнитных волн не только с поверхности Земли, но и с 
космических аппаратов.  

Вселенная предоставляет возможность изучения таких состояний вещества и 
полей таких характеристик, которые пока недостижимы в земных лабораториях. В 
ходе изучения курса важно сформировать представление об эволюции 
неорганической природы как главном достижении современной астрономии. 
Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются: 

Знать 
 — осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 
естественнонаучной картины мира;  

— приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 
строении и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 
Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие 
науки и техники;  

— овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 
тел принципами определения местоположения и времени по астрономическим 
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объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 
определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 — развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 
различных источников информации и современных информационных технологий; 
— использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни;  

— формирование научного мировоззрения;  
— формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 
окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии 
и космонавтики. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия» в 10 - 
11 классе  

- формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 
ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной 
образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных интересов;  

-  формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 
навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами 
информационных технологий; 

 - формирование убежденности в возможности познания законов природы и 
их использования на благо развития человеческой цивилизации;  

- формирование умения находить адекватные способы поведения, 
взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, 
проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения 
спорных проблем науки.  

Уметь  
- находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них 
наиболее эффективный, классифицировать объекты исследования, 3 
структурировать изучаемый материал, аргументировать свою позицию, 
формулировать выводы и заключения;  
-  анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 
 - на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 
наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;  
- выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;  
- извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 
информации и интернет ресурсы) и критически ее оценивать; 
 - готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 
Интернета и других источников. Предметные результаты  
- получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в 
ней;  
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- узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые 
удалённые уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с 
Земли диапазонах длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых 
каналах получения информации о небесных телах с помощью нейтринных и 
гравитационно-волновых телескопов;  
- узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их 
интерпретации;  
- узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 
геоцентрической системы мира к революционным представлениям 
гелиоцентрической системы мира;  
- получить представления о космических скоростях, на основе которых 
рассчитываются траектории полётов космических аппаратов к планетам. 
 - узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о 
строении Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах 4 планет 
земной группы и планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет, 
метеороидов и нового класса небесных тел карликовых планет;  
- узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния 
до других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд 
определяют их массы;  
- получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях 
активности галактики квазаров, распределении галактик в пространстве и 
формировании скоплений и ячеистой структуры их распределения. В результате 
изучения учебного предмета «Астрономия» обучающийся научится:  
- философским и методологическим основаниях научной деятельности и научных 
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  
- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  
- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
естественных науках;  
- об истории науки;  
- о новейших разработках в области науки и технологий;  
- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 
права и т. п.);  
- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 
результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 
исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 
краудфандинговые структуры и т. п.).  

 В результате изучения учебного предмета «Астрономия» обучающийся 
получит возможность научиться:  

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 
(межпредметные задачи);  

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно 
познавательных задач;  
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- использовать основные принципы проектной деятельности при решении 
своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 
социальной жизни;  

- использовать элементы математического моделирования при решении 
исследовательских задач;  

- использовать элементы математического анализа для интерпретации 
результатов, полученных входе учебно-исследовательской работы;  

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 
общем благе;  

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 
культурном пространстве;  

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 
различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 
собственных целей;  

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

 -  находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека;  

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно 
и объективно презентуя свой проект или возможные результаты  исследования, с 
целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 
проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 
и предусматривать пути минимизации этих рисков;  

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 
которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 
исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

Химия.  
Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 
веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с 
заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и 
путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому, 
как бы ни различались авторские 
программы и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное 
содержание должно базироваться на содержании примерной программы, которое 
структурировано по пяти блокам: Методы познания в химии; Теоретические 
основы химии; Неорганическая химия; 
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Органическая химия; Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков 
может структурироваться по темам и детализироваться с учетом авторских 
концепций, но должно быть направлено на достижение целей химического 
образования в старшей школе. 
Цели 
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на 
достижение 
следующих целей: 
-освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 
мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
-овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 
развитии современных технологий и получении новых материалов; 
-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 
различных источников информации, в том числе компьютерных; 
-воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде; 
-применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью человека и 
окружающей среде. 
Место предмета в базисном учебном плане 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» 
в старшей школе на базовом уровне являются: умение самостоятельно и 
мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата); использование элементов причинно-
следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных 
характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, 
давать 
определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего 
поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в 
повседневной жизни экологических требований; использование мультимедийных 
ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 
информации, создания баз данных, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 
знать / понимать 
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-важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 
химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 
гомология; 
-основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 
-основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений; 
-важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 
метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 
клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
уметь 
-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 
номенклатуре; 
-определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 
веществ к различным классам органических соединений; 
-характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 
основных классов неорганических и органических соединений; строение и 
химические свойства изученных органических соединений; 
-объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ; 
-проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 
передачи химической информации и ее представления в различных формах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве; 
- определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий; 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
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- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека и другие живые организмы; 
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием; 
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 
разных источников. 
Биология. 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс биологии на ступени среднего общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее 
отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому 
программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 
проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу 
отбора содержания на базовом уровне составляет культуро образный подход, в 
соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для 
формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в 
окружающей среде, востребованные 
в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в 
программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе 
формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных 
ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу 
структурирования содержания курса биологии в старшей 
школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности 
живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними 
выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного 
познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

Цели 
Изучение биологии на ступени среднего общего образования в старшей школе на 
базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
-освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 
открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 
-овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 
объектах; 
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших 
в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 
источниками информации; 
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-воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 
-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 
профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 
Место предмета в базисном учебном плане 
Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 
образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса 
биологии выделено по 68 часов по 2 часа в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени 
среднего общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, 
анализ, оценка, поиск информации в 
различных источниках. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 
-основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости; 
-строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура); 
-сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 
биосфере; 
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
-биологическую терминологию и символику; 
уметь 
-объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 
эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 
смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 
-решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
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- описывать особей видов по морфологическому критерию; 
-выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 
местности; 
-сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 
природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 
агроэкосистемысвоей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 
-анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 
решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 
-изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 
базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения 
в природной среде; 
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами; 
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Основы безопасности жизнедеятельности.  
Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 
безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения 
безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность. В 
ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной 
службе и качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки 
углубленно изучают 
основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу 
введен специальный раздел. 
Цели 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 
общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 
здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения 
от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 
государства; 
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воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 
патриотизма и долга по защите Отечества; 

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 
предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в 10 - 11 классе в количестве  по 34 часов, из 
расчета 1 час в неделю. 

Программа рассчитана на 34 учебных часов. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются: умение 
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность; 

использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа; 

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работе; 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 
оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 
требований; 

умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 
мировоззренческие взгляды; 

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 
будущей профессии. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 
уровне 

ученик должен 
Знать/понимать 

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

потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания; 
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основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; 

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню  подготовленности 
призывника; предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, 
структуру и задачи гражданской обороны. 
Уметь 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
ведения здорового образа жизни; 
оказания первой медицинской помощи; 
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 
службы; 
вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 
Физическая культура.  
Общая характеристика учебного предмета 

Предметом образования в области физической культуры является 
двигательная(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и 
содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В 
процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная 
личность, в единстве многообразия своих физических, 
психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной 
деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем 
основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), 
физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 
деятельности) и способы деятельности 

В разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной 
деятельности» содержаться сведения о роли занятий физической культурой в 
предупреждении раннего старения организма человека, способах и средствах 
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профилактики профессиональных заболеваний, возникающих в процессе трудовой 
деятельности. Здесь же приводятся знания об оздоровительных системах 
физического воспитания, средствах и формах активного 
восстановления и повышения работоспособности человека. Во втором разделе 
«Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» 
представлено учебное содержание, ориентированное на укрепление 
индивидуального здоровья учащихся, повышение 
функциональных возможностей основных систем их организма. Данное 
содержание включает в себя комплексы упражнений из современных 
оздоровительных систем физического воспитания, учитывающих интересы 
учащихся в гармоничном развитии собственных физических способностей, 
формировании индивидуального типа телосложения, культуры движений.  

«Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 
физической подготовкой» соотносится с интересами учащихся в занятиях спортом 
и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного 
уровня физической и двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе 
«Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной 
физической подготовкой» приводятся сведения об основах самостоятельной 
подготовки учащихся к соревновательной деятельности, даются понятия 
тренировочного процесса и тренировочного занятия, раскрываются общие 
представления о прикладно-ориентированной физической подготовке и ее связи со 
спортивно-оздоровительной деятельностью. Во втором разделе 
«Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-
ориентированной физической подготовкой» дается учебное содержание, 
ориентированное на повышение физической и технической подготовленности 
учащихся по одному из базовых видов спорта, а также физические упражнения и 
комплексы, нацеленные на физическую 
подготовку учащихся к предстоящей жизнедеятельности. Отличительной 
особенностью этого раздела примерной программы, является предоставление 
возможности учащимся осуществлять углубленную подготовку по одному из 
базовых видов спорта. 
 В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности с 
прикладно-ориентированной физической подготовкой» приводятся практические 
умения, необходимые и достаточные для организации и проведения 
самостоятельных оздоровительных тренировок в режиме спортивной подготовки. 
Цели 

Общей целью образования в области физической культуры является 
формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 
качеств, творческом использовании средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни 
достижение следующих целей: 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
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- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 
занятияхфизкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на 
этапе основного общего образования являются: 
В познавательной деятельности: 
- определение существенных характеристик изучаемого объекта; 
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 
- формулирование полученных результатов. 
В информационно-коммуникативной деятельности: 
- поиск нужной информации по заданной теме; 
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства; 
- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим 
нормам и 
правилам ведения диалога. 
В рефлексивной деятельности: 
- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 
- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 
личности; 
- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 
должен: 
знать/понимать 

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

способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 

правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной целевой направленности; 
уметь 
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выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для повышения работоспособности, сохранения и укрепления 
здоровья; 

подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации; 

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

активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 
образа жизни. 
Педагогические технологии. 
Педагогические технологии ориентированы на развитие: 
– общей культуры личности; 
– самостоятельности мышления; 
– исследовательских, познавательных и творческих умений; 
– коммуникативной культуры. 
В качестве ведущих технологий используются: 
III уровень обучения: 
- лекционно-семинарская система, 
- зачетная система, 
- практикумы, 
- экскурсионные занятия на базе культурных и просветительских центров, 
- технологии исследовательской деятельности, 
- игровое моделирование, 
- компьютерные технологии, 
- публичная защита проектов, исследовательских работ. 
Выбор технологий обусловлен: 
- уровнем познавательных интересов и возможностей учащихся, 
- познавательными возможностями предмета, 
- творческой индивидуальностью учителя. 
Ожидаемые результаты освоения образовательной программы. 
III уровень обучения. 
Овладение обучающимися обязательного минимума среднего образования и 
достижение 
различных уровней компетентности, включающих 
– ориентацию в ценностях культуры, 
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– готовность к оценочной деятельности, 
– организационные умения, 
– способность оценивать границы собственной компетентности, 
– освоение методов образовательной деятельности, 
– освоение методов научного знания. 
Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, который 
– освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного 
плана; 
– освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, способном 
обеспечить успешное обучение в учреждениях профессионального образования; 
– овладел основами компьютерной грамотности, программирования; 
– умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим 
отношениям, знает свои права и обязанности, умеет их реализовать; 
– готов к формам и методам обучения, применяемого в вузах; 
– владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации, уважает свое 
и чужое достоинство, уважает труд свой и других людей, обладает чувством 
социальной ответственности, ведет здоровый образ жизни, является патриотом 
своего Отечества самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Воспитательная деятельность рассматривается как компонента 
педагогического процесса, охватывает все составляющие образовательной системы 
школы, что направлено на реализацию государственного, общественного и 
индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование в 
современных условиях. 

Воспитательная компонента в деятельности школы становится 
самостоятельным направлением, которое основывается на ряде принципов и 
отвечает за формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», 
«воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и т.д. 
Основные направления организации воспитания и социализации 
обучающихся. 
1. Гражданско-патриотическое: 
– воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
– формирование ценностных представлений о любви к России, народам 
Российской Федерации, к своей малой родине; 
– усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», 
«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об 
этических категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях 
«честь», «совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.; 
– развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 
– развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 
потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 
взаимодействии; 
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Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 
– формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно- 
исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 
героям и культурным представлениям российского народа, развитие мотивации к 
научно- исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать 
и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в 
развитии российского государства; 
– повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации 
социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой 
основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности за 
судьбу страны; 
– увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности 
детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные 
потребности в социальном и межкультурном взаимодействии; 
– развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального 
поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного 
поведения среди учащейся молодежи. 
2. Нравственное и духовное воспитание: 
– формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 
понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 
справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, 
любовь и др.); 
– формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов 
России, об истории развития и взаимодействия национальных культур; 
– формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением 
ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и 
религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с 
восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и 
формирования единого культурного пространства; 
– формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 
представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной 
ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе 
определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 
– формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре 
и языку своего народа и других народов России. 
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
– формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 
ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 
– формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет 
получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как 
непременного условия экономического и социального бытия человека; 
– формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 
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профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 
развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 
творческой деятельности; 
– формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, 
умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к 
осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 
– формирование дополнительных условий для психологической и практической 
готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, 
профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам 'труда, 
механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в 
профессиональной среде. 
4. Интеллектуальное воспитание: 
– формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений 
о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 
интеллектуального развития личности (например, в рамках деятельности детских и 
юношеских научных сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере 
интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными 
детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и 
игр, научных 
форумов и т.д.); 
– формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 
современного информационного пространства (например, проведение специальных 
занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков 
работы с научной 
информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности 
обучающихся и т.д.); 
– формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, 
выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 
интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 
человечества, к достижению личного успеха в жизни. 
5. Здоровьесберегатащее воспитание: 
– формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 
здоровья; 
– формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 
овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во 
внеурочное время; 
– формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 
процесс обучения и взрослой жизни. 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание; 
– формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений 
о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», 
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«социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как 
«социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 
«фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или 
идейной почве); 
– формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 
пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 
взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 
противостояния контр культуре, деструктивной пропаганде в современном 
информационном пространстве. 
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
– формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 
направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 
национальной культуры; 
– формирование представлений о своей роли и практического опыта в 
производстве культуры и культурного продукта; 
– формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 
способностей; 
– формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 
эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов 
различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в 
области культуры; 
– формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на 
основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 
– формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся 
к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 
кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 
8. Правовое воспитание и культура безопасности: 
– формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных 
правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и 
свободе личности, формирование электоральной культуры; 
– развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 
быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, 
о девиантном иделинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых 
людей отдельных молодёжных субкультур. 
9. Воспитание семейных ценностей: 
– формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 
семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 
– формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 
отношений. 
10. Формирование коммуникативной культуры: 
– формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 
межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 
– формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к 
поступку; 
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– формирование у обучающихся знаний в области современных средств 
коммуникации и безопасности общения; 
– формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 
особенностях и месте в мире. 
11. Экологическое воспитание: 
– формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 
бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, 
планеты; 
– формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 
производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 
изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, 
формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 
природной и техногенной среде; 
Эффективность освоения воспитательной компоненты детерминируются рядом 
условий: 
- готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания; 
- повышением воспитательного потенциала образовательного процесса; 
- развитием системы дополнительного образования обучающихся; 
- повышением педагогической культуры родителей; 
- взаимодействием школы с общественными и традиционными религиозными 
организациями; 
- укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с 
социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних; 
- организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в 
этот процесс подрастающего поколения. 
Для повышения роли воспитательной компоненты образования необходимо 
реализовать следующие мероприятия: 
– повышение воспитательного потенциала образовательного процесса; 
– развитие системы дополнительного образования обучающихся; 
– повышение педагогической культуры родителей; 
– взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными 
организациями; 
– готовность педагогов к решению актуальных задач воспитания; 
– укрепление партнерских отношений на межведомственной основе с социальными 
институтами воспитания и социализации несовершеннолетних; 
– организация социально значимой и полезной деятельности, включенностью в 
этот процесс обучающихся. 
Управление реализацией образовательной программы среднего общего 
образования. Контроль. Управление реализацией программы осуществляется через 
систему внутришкольного контроля согласно годовому плану, утвержденному 
директором, и включает в себя мероприятия, позволяющие получить реальные 
данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 
Управление реализацией образовательной программы осуществляется через 

74 
 



контроль за достижением обучающегося уровня обученности в соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов, контроль за 
обеспечением содержания образования в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов, контроль за выполнением программ федерального, 
регионального и школьного компонента учебного плана, контроль за качеством 
преподавания, контроль за осуществлением взаимосвязи базового и 
дополнительного образования. 

Внутришкольный контроль включает в себя проверку, оценку и 
сопоставление количественных и качественных результатов обученности, при этом 
учитываются как промежуточные, так и конечные результаты. Такой подход 
позволяет своевременно корректировать темпы прохождения программ, 
содержание образования. Результатом анализа итогов внутришкольного 
инспектирования является корректирование образовательной программы, учебного 
плана. 

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется 
по традиционным направлениям. Одно из направлений - это контроль за качеством 
преподавания, в частности, за выполнением учебных программ. Важную часть 
управления реализацией образовательной программы представляет контроль за 
качеством обучения. Он включает в себя уровень знаний, умений и навыков 
учащихся, достижение государственных образовательных стандартов, навыки 
самостоятельного познания обучающихся. 

Анализ данных диагностических срезов знаний, удовлетворенности 
обучающихся и родителей образовательным процессом в школе, мониторинг 
образовательной деятельности школы - все это позволяет своевременно 
корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять 
методическое сопровождение образовательного процесса. 
Управляющий совет школы согласно Положению об Управляющем совете 
определяет систему оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок её 
проведения, определяет режим занятий обучающихся, согласовывает по 
представлению директора школы изменение 
школьного компонента учебного плана и введение новых методик 
образовательного процесса и образовательных технологий. 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность является частью основной образовательной 
программы среднего общего образования и представляет собой описание 
целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 
внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ, в том числе 
ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 
юношеских общественных объединений, организаций; 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 
олимпиады по предметам программы средней школы); 

план воспитательных мероприятий. 
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Через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа 
(цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 
образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 
соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 
образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 
составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 
обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 
и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных 
ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 
значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 
в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 
участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за 
ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 
в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства 
с общественными организациями и объединениями. 

Формы организации совместной деятельности могут предполагать 
соревновательность (когда итоги подводятся периодически и в конце учебного года 
определяются персональные победители и победители-коллективы); 

инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, 
вариативные элементы годового цикла – остальные фестивали, содержание 
которых может определяться обучающимися, родителями, педагогами в 
зависимости от интересов, склонностей, потребностей участников 
образовательных отношений и традиций образовательной организации. 
Основными участниками фестивалей могут выступать ученические классы, 
разновозрастные клубы или другие объединения. 

Формат организации деятельности ученических сообществ предполагает: 
существование в общеобразовательной организации групп по интересам 

обучающихся в различных направлениях развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное), в рамках занятий по интересам происходит подготовка и 
проведение итогового комплексного дела; 
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деление учебного года на два полугодовых цикла; 
Содержание образования обеспечивается за счет занятий и совместных дел. 

Комплексные дела представляют собой встречи групп по интересам обучающихся, 
в ходе которых кроме общения организуется презентация своих увлечений, 
результатов клубных занятий, достижений отдельных школьников и т.д. 

Формат организации жизни ученических сообществ строится в рамках 
общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное место в 
таком формате занимает проект организации жизни ученических сообществ, 
включающий 3–4 коллективных дела; инициативные группы обучающихся путем 
демократических выборов получают право на реализацию своих замыслов. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 
ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 
непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 
подготовку к патриотическому служению); 

отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 
общению со сверстниками, старшими и младшими); 

отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 
семейной жизни); 

отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 
(включает подготовку личности к общественной жизни); 

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 
художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 
мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 
личности к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 
коллективом школы при участии родительской общественности. Источником этого 
раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные документы 
органов управления образованием (федеральных, региональных и 
муниципальных). Органам общественно-государственного управления следует 
обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10–11-х классов и 
педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и иными 
организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в 
масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–
11-х классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность 
максимально большего числа обучающихся. 

В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) 
каникулы 10-11 кл. организуются поездки и экскурсии в естественно-научные 
музеи, зоопарки, биопарки, аквариумы, заповедники, национальные парки и т.п. В 
ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 
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индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 
обучающихся.  

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11-м классе) 
предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 
обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 
природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, 
организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 
театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 
художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 
10-11 кл. организуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, 
усадьбы известных деятелей культуры; «зрительские марафоны» (коллективное 
посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 
видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным 
коллективным обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 
реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-
исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го 
класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 
отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 
выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-11 кл. на основе интеграции с 
организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 
научными и образовательными организациями обеспечиваются профессиональные 
пробы обучающихся в музеях, библиотеках, учреждениях образования и культуры; 
подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции (например, 
краеведческой направленности, фольклорные, археологические). 
Приложения к образовательной программе среднего общего образования 

1. Рабочие программы, КИМы, оценочные материалы  по предметам. 
2. Учебный план . 
3. План внеурочной деятельности. 
4. Календарно учебный график 
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