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РАЗДЕЛ  1. Общие положения 

1.1.1. Введение 

Образовательная программа МБОУ «СОШ  №6» Артемовского городского округа 

представляет комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, плани-
руемые результаты), организационно - педагогических условий и форм аттестации, кото-
рый представлен в виде  учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-
грамм учебных предметов, курсов, а также оценочных и методических материалов (ФЗ РФ 
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», статья 2). 
Программа определяет содержание основного общего образования, принципы, особенно-
сти, программное и учебно - методическое обеспечение его реализации в учебных курсах, 
предметах, дисциплинах, а также организационно -педагогические условия учебной и 
внеучебной деятельности обучающихся, основные педагогические технологии, обеспечи-
вающие реализацию программы и регламентирующие порядок и формы оценки качества 
подготовки обучающихся на период с 2015 по 2016 гг.  

Данная образовательная программа обеспечивает реализацию федеральных государ-
ственных требований к основной общеобразовательной программе среднего общего обра-
зования, утверждѐнных приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных об-
разовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» с учѐтом образовательных потребностей и запросов обучающихся, 
воспитанников и их родителей (законных представителей). 

Программа является нормативно - управленческим документом, определяющим со-
держание образовательного процесса в учебном заведении, и характеризует специфику 
содержания образования, особенности учебно - воспитательного процесса и управления в 
МБОУ «СОШ №6»  на ступени основного общего,  среднего общего образования (6 - 11 

классы, на период 2015-2016 гг.). 
Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципально-

го Бюджетного Образовательного Учреждения «Средняя Образовательная Школа №6»    
(далее по тексту – МБОУ «СОШ №6»):  

 определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и  
 организацию образовательного процесса на ступени среднего общего образования;  
 направлена на формирование общей культуры, духовно - нравственное,  
 гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 
их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие  
 социальную успешность, развитие творческих, физических способностей,  
 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; на решение задач адаптации лич-
ности к жизни в обществе; 
 строится, исходя из федеральных нормативных документов. 

Миссия МБОУ «СОШ №6»  заключается в создании условий, обеспечивающих  
 полноценное развитие индивидуальных способностей каждого обучающегося  и 
его личностный рост, свободу; 
 продуктивное общение и взаимодействие всех участников образовательного про-
цесса  (лицеистов, учителей, родителей, администрации, социальных партнеров); 
 психологический комфорт, творческий настрой; 
 высокую мотивацию педагогического воздействия (учения, воспитания, образова-
ния, сотрудничества). 

МБОУ «СОШ №6» – это образовательное учреждение, максимально использующее 
имеющиеся ресурсы для предоставления шансов:  

родителям  – на успешность в воспитании своих детей, уверенность в их завтраш-
нем дне; 
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педагогам – на профессиональную самореализацию и востребованность в образова-
тельной среде; 

обучающимся – на интересную, разнообразную жизнь, отвечающую их способно-
стям и  глубинному стремлению к развитию, взрослению, признанию. 

Направления деятельности МБОУ «СОШ  №6»  по реализации образовательной 
программы  на ступени основного общего,  среднего общего образования (6-1, 9 «Б» -12 

классы): 
 реализация предметных программ основного общего образования; 
 компетентностный подход в образовании, обеспечивающий вариативность и раз-
ноуровневость предлагаемых учебных программ и образовательных услуг; 
 повышение качества образования за счет внедрения эффективных педагогических 
технологий, расширения спектра образовательных услуг, привлечения высококвалифици-
рованных специалистов и др.; 
 обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности вы-
пускников, как результата традиционно высокого качества образования; 
 информатизация учебного процесса; 
 укрепление материально - технической базы МБОУ «СОШ №6». 

Учебный процесс ориентирован «не только на усвоение обучающимся определенной 
суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных спо-
собностей. Концепция модернизации российского образования диктует, что «общеобразо-
вательная школа должна формировать целостную систему  универсальных знаний, умений 
и навыков, а также самостоятельной деятельности и  личной ответственности обучающих-
ся, т.е. ключевые компетентности, определяющие  современное качество образования». В 
Концепции определены также важнейшие задачи  воспитания: «формирование у школь-
ников гражданской ответственности и правового  самосознания, духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности,  толерантности, способности к успешной социализа-
ции в обществе и активной адаптации  на рынке труда».  

Образовательная программа среднего общего образования рассмотрена на заседании 
педагогического Совета, согласована с Управляющим советом  

Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 
МБОУ «СОШ №6». 

1.1.2. Информационная справка (особенности образовательной системы 

МБОУ «СОШ №6», краткая характеристики учащихся, кадрового состава, специ-
фика образовательной деятельности, информационно - аналитические данные об 

общеобразовательном учреждении) 
Полное название: Муниципальное Бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа №6». 

Сокращенное наименование: МБОУ «СОШ №6». 

Юридический адрес:  623784,  Российская Федерация, Свердловская область, 
г.Артемовский, ул. Чайковского, дом 2  , (343 63) 2-42-40  

E-mail: scoola6@mail.ru 

Сайт: http://school-6-art.ucoz.ru 

Перечень образовательных программ на ступени основного образования, по кото-
рым общеобразовательное учреждение имеет право ведения образовательной деятельно-
сти 

№ Уровень (сту-
пень) образова-
ния 

Наименование (направленность) образо-
вательной программы 

нормативный 
срок 

1.  Основное   общее 
образование 

 Общеобразовательная программа основного 
общего образования 

5 лет 

2. Среднее Общеобразовательная программа среднего 2 года 
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на основании следующих документов: 
 Конвенции целевой программы развития образования на 2011-2015 годы; 
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) об-
щего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  
17.05.2012г.г. № 413, зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012г, регистрационный 
№24480) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г; 31 декабря 2015 г. 
 Устава МБОУ «СОШ  №6»; 

 Программы развития МБОУ «СОШ №6» на 2015-2020 уч. год 

Организация образовательного процесса: 
Школа осуществляет образовательную деятельность по программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, обязательный минимум кото-
рых устанавливается государственным образовательным стандартом 

Сведения о количестве обучающихся 

№ 
п\п 

Класс Кол-во групп, классов Кол-во  
обучающихся 

1 1 класс 1 29 

2 2 класс 1 26 

3 3 класс 1 24 

4 4 класс 1 20 

5 5 класс 1 18 

6 6 класс 1 16 

7 7 класс 1 22 

8 8 класс 1 16 

9 9 классы 2 27 

10 10 класс 1 14 

11 11 классы 2 32 

12 12 класс 1 19 

 Итого 14  комплектов 263 чел. 
Характеристика социального статуса семей учащихся 

Наименование Количество  учащихся % 

Количество учащихся в школе 263  

Многодетные семьи 36 14% 

Малообеспеченные  13 5% 

Опекаемые дети 5 2% 

 Инвалиды 2 0,7% 

Состоят на учете ПДН 1 0,3% 

Состоят на ВШУ 8 3% 

Состоят на учете КДН и ЗП 2 0,7% 

Дети «группы риска» 36 14% 

 

общее 

образование 

общего образования 

№ Уровень (сту-
пень) образова-
ния 

Наименование (направленность) образо-
вательной программы 

нормативный 
срок 

1 Начальное общее 
образование 

Образовательная программа начального  
общего образования 

4 года 

2 Основное 

общее 

Образовательная программа основного об-
щего образования 

5 лет 
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МБОУ «СОШ №6»- муниципальное  бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние - осуществляет свою деятельность на основании следующих документов: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года N 1897, 
зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года N 19644 «Об утвер-
ждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандар-
та основного общего  образования». 

- Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03"Об оснащении общеобра-
зовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием"(вместе с «Ре-
комендациями») 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление   Главного 
государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010 г. №02-600, зарегистрирован в 
Минюстом РФ 03.03.2011г. № 23290); c изменениями от 24.11.2015 №81; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 26 августа 2010 г. N 761н. «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалифика-
ционные характеристики должностей работников образования», зарегистрирован в Ми-
нюсте РФ 6 октября 2010 г., регистрационный N18638. 

- Устав МБОУ «СОШ №6» 

- Программы развития МБОУ «СОШ №6» на 2015-2020 уч. год 

    Школа находится в поселке Буланаш, расположенном в 12 км к юго-востоку от 
г.Артемовского. 
    МБОУ «СОШ № 6» была учреждена в 1959 году.    Школа имеет закрепленный за нею 
микрорайон, большая часть которого находится в непосредственной близости к образова-
тельному учреждению, но около 20-ти учащихся живут за его пределами. 
     Миссия образовательного учреждения: мы строим школу, в которой развитие детей 
обусловлено сохранением здоровья. Выявление и развитие способностей каждого учени-
ка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 
личности, ориентированной на выбор профессии, способной в последующем на участие в 
духовном и экономическом развитии общества. 

Ведущий педагогический замысел моделирования и построения новой образова-
тельной системы связан с созданием условий для  наиболее полного раскрытия возможно-
стей и способностей учащихся. Образование по-прежнему рассматривается как одна из 
наиболее  важных ценностей. 
           Итоги 2014-2015 учебного года свидетельствуют об эффективности деятельности 
образовательного учреждения. 
Положительные факторы:  

 стабильно количество призеров и победителей муниципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников; 

 социализация выпускников; 
 творческая управленческая команда; 
 родители обучающихся – активные участники школьной жизни; 

образование 

3. Среднее 

общее 

образование 

Образовательная программа среднего обще-
го образования,   

2 год – очная 
форма обуче-
ния, 
 3 года – очно-

заочная форма 
обучения 
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 взаимодействие с учреждениями дополнительного образования; 
 отсутствие вакансий. 

Отрицательные факторы: 
Состояние физического здоровья обучающихся – на среднем уровне, увеличение количе-
ства детей, имеющих отклонения в развитии психических процессов, в том числе речи. 

Режим работы. Организация образовательного процесса в МБОУ «СОШ №6» 

 регламентируется календарным учебным графиком (ст. 15 ФЗ РФ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ). 

Продолжительность учебного года для учащихся 1-ого класса 33 недели, для уча-
щихся 2-4 классов 34 недели. Для учащихся 5-12 классов 35 недель. 

Продолжительность учебных занятий в 2015-2016 учебном году: 
Начало  четверти Окончание  четверти Продолжительность  четверти 

1 четверть 

01.09. 2015 01.11.2015 9 недель 

2 четверть 

09.11.2015 29.12.2015 7 недель 2 дня 

3 четверть 

11.01.2016 23.03.2016 10 недель 3 дня 

4 четверть 

04.04.2016 31.05.2016 8 недель 

Начало учебного года 1 сентября, окончание учебного года 31 августа. 
Сроки каникул на 2015-2016 учебный год  

Каникулы  Сроки  Количество дней Выход на занятия 

1 четверть (9 недель) 
осенние 02.11-08.11 7 дней 09.11 

2 четверть (7 недель 2 дня) 
зимние 30.12-10.01 12 дней 11.01 

3 четверть (10 недель 3 дня) 
весенние 24.03-03.04 11 дней 04.04 

4 четверть (8 недель ) 
летние 01.06-31.08   

Дополнительно  
(1 класс) 

15-21.02 7 дней 22.02 

Учебные сборы 25.05-31.05 5 дней  

Режим работы в течение недели 5 дней для учащихся 1-12 классов. 

Начало уроков в 8.30 часов в понедельник, среду-пятницу, во вторник в 9.00 часов, 

продолжительность уроков 45 минут для учащихся 2-12 классов. Для учащихся 1 класса  
продолжительность уроков 35 минут в 1 полугодии, в сентябре, октябре 3 урока в день, в 
ноябре, декабре по 4 урока в день.  Во 2 полугодии по 4 урока продолжительностью 45 
минут. Динамические паузы  для учащихся 1 класса после каждого урока по 10 минут. 

Промежуточная аттестация  во 2-8, 10, 11 « Б» классах проводится  в середине де-
кабря и в середине мая. 

Сроки итоговой аттестации с 1 июня по 28 июня  (коррективы  вносятся  в соответ-
ствии  Положениями и Приказами Министерства образования и науки РФ, Положениями 
и Приказами Министерства общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти в 2015-2016 учебном году).  
           Материально-техническое оснащение образовательного процесса соответствует 
требованиям, предъявляемым к ОУ этого типа.  
 Школа  имеет   13  учебных кабинетов, 2 лаборантских.  12 кабинетов оборудованы 
автоматизированным рабочим местом учителя, имеется выход в Internet, в 9 кабинетах 
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есть интерактивная доска, в 3-х – мультимедийная установка, кабинеты №9 и №13 обору-
дованы PRO- классом, в кабинетах №5 и №9  имеются документ- камеры .  Таким обра-
зом, весь образовательный процесс иформатизирован. 
          В школе имеются: 1 компьютерных класса на 25 рабочих мест, выход в Internet, 

принтер (10 единиц), сканер (1 единиц), 3 телевизора, 1 видеокамера, 5 видеоплейеров, 1 

биополярный ионизатор. Общее количество компьютеров  - 72, из них используется в 
учебном процессе 67. Школьная библиотека имеет в наличии около 250 экземпляров элек-
тронных учебно-методических пособий.   

Учебное и программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
находится на достаточном уровне по всем компонентам учебного плана и соответствует 
реализуемым образовательным программам. Общий фонд библиотеки составляет 7705 эк-
земпляров , из них учебников и учебно- методической литературы– 5381 экземпляров, на 
одного обучающегося приходится 21,2 экземпляров. 
 Школьная библиотека включает в себя абонемент и читальный зал, оснащена ком-
пьютерной,  множительной техникой, выходом в Интернет. Библиотечный фонд система-
тически обновляется и пополняется учебной, справочной, методической литературой. 
Библиотека является информационным центром образовательного учреждения для всех 
участников образовательного процесса, еѐ деятельность направлена на формирование по-
знавательной и практической активности учащихся в условиях доступности информаци-
онного пространства, что способствует повышению качества образования, помогает опе-
ративному управлению образовательным процессом. 
 В школе имеются спортзал, столовая на 80 мест,  кабинеты медицинский и проце-
дурный. 
 Здание оборудовано кнопкой тревожной сигнализации и АПС. При входе в здание 
школы охрану и допуск лиц осуществляет вахтер ОУ. 
       Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося в соответствии с тре-
бованиями выдерживается.  

  МБОУ «СОШ № 6» укомплектовано  педагогическими кадрами, согласно штат-
ному расписанию. Педагогический коллектив школы состоит из 20 человек. Из них 7 че-
ловек (35 %) высшей квалификационной категории, 10 чел (50%) – первой. 
      Преподаватели, имеющие звания и награды:                                                                                         

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 2 человека                                                                   

Почетная грамота Министерства образования и науки Свердловской области – 8 человек                      

Почетная грамота Законодательного собрания Свердловской области – 2 чел. 

      Педагоги имеют следующий уровень образования: 
Всего Высшее  Средне-профессиональное пе-

дагогической направленности 

Средне - профес-
сиональное 

 

20 17 (85%) 1 (5%) 2 (10%) 

      

 7 педагогов имеют стаж работы до 10 лет, 3 педагогов – до 20 лет, 10 педагогов – свыше 
20 лет. 

      Повышение квалификации педагогов проходит через систему курсовой подготовки, 
участие в семинарах различного уровня, научно-практических конференциях, обобщение 
опыта. 
    В 2014-2015 уч. год обучались на курсах повышения квалификации 11 (55%). В течение 
учебного года 100% педагогов постоянно используют информационные технологии в сво-
ей образовательной деятельности. 
      В рамках инновационной деятельности в школе реализуются проекты «Информатиза-
ция системы образования», «Школа – территория здоровья».  
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В течение 2014-2015 учебного года в рамках внеурочной деятельности  учащиеся 
нашей школы  приняли участие:           
- в 38 конкурсах творческой направленности, где получили  45 призовых мест,  
-в 21 конкурсах интеллектуальной  направленности, где заняли 16 призовых мест,  
- приняли участие в 8 спортивных  мероприятиях, где заняли  призовые места. 

На уровне области принимали участие  в 2 мероприятиях.  
Традиционно в конце учебного года подводятся итоги школьного  конкурса «Ученик го-
да», где отмечаются самые активные учащиеся школы в разных номинациях. 

 Ежегодно обучающиеся принимают участие  в мероприятиях международного 
уровня: «Русский медвежонок», «Кенгуру- математика для всех», «Британский бульдог», 
«КИТ», «Олимпус», «Инфознайка. 

Принципы МБОУ «СОШ №6»: 

 Вариативность, предполагающая разнообразие видов работ, форм 

организации учащихся, гибкость и оперативность учителя в нестандартных ситуа-
циях; 

 Транспарентность (открытость) образования; 
 Сбалансированность интересов обучающихся, родителей, педагогов, рабо-

тодателей и учредителей как основных участников образовательного процесса; 
 Самостоятельность как потребность действовать не только в 

пределах, которые подкреплены ресурсами, но и в зоне поиска, неизведанного; 
 Ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как 

готовность принять на себя все последствия собственных действий; 
 Инициативность - умение сделать шаг в творческом преобра-

зовании окружающей действительности; 
 Уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как призна-

ние неповторимости каждого, как стремление к сохранению и раскрытию индивидуально-
сти человека, его «личного кода»; 

 Партнерство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, обмен про-
дуктами деятельности; 

 Высокий уровень знаний наших педагогов и обучающихся; 
 Ориентация содержания образования на новейшие достижения научно -

технического прогресса 

1.1.3. Характеристика социального заказа на образовательные услуги 

Государственный заказ:  

 Создание условий для получения обучающимися качественного образования в со-
ответствии с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, 
общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

Социальный заказ: 
 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 
 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаи-
модействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 
 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 
 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интере-
сов и развития разнообразных способностей детей; 
 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирова-
ние навыков здорового образа жизни. 

Заказ родителей: 
 возможность получения доступного, вариативного и качественного образования в 
лицее; 
 возможность проявления социальных инициатив; 
 возможность самореализации. 
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С учетом потребностей обучающихся и их родителей в лицее сформирована система 
образовательных услуг, позволяющая предоставлять качественное общее образование. В 
эту систему входит дополнительное образование в рамках бюджетного финансирования. 
Учебный план на текущий учебный год содержит учебную нагрузку и предметы по выбо-
ру (элективные и факультативные). 

Изучение учебных предметов Федерального компонента государственного образова-
тельного стандарта основного общего, среднего общего  образования организуется по 
предметным программам, рекомендованным Министерством образования и науки РФ. В 
учебном процессе используются учебники и учебные пособия, входящие в федеральный 
перечень учебников на текущий учебный год. 

Учебный план МБОУ «СОШ №6»  в целом по годам сохраняет преемственность об-
разовательной программы. 

1.1.4. Адресность образовательной программы 

Данная образовательная программа адресована учащимся 6-12 классов и предлагает 
удовлетворение познавательных запросов учащихся и потребностей родителей (законных 
представителей) в получении детьми качественного образования на повышенном уровне 
сложности. 

Образовательная программа предназначена для освоения обучающимися, успешно 
освоившими общеобразовательную программу основного общего образования, при отсут-
ствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

При зачислении в десятый класс соблюдается порядок приема учащихся, гаранти-
рующий право на образование в соответствии с законом «Об образовании в РФ»: 

 Положением о правилах приема граждан в ОУ (Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 04.07.12 г № 521, зарегистрированном в Министерстве юстиции РФ 
рег. номер 24999 от 25.07.12 г; 

  Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 25 де-
кабря 2013 № 1394  «Об утверждении Порядка проведения итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования» (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 15.05.2014 № 528, от 30.07.2014 №, от 16.01.2015 № 10, от 
07.07.2015 № 692); 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
24.03.2016 № 305 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образова-
ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 25 декабря 2013 г. № 1394». 

Учащимся 6-12-х классов предлагается программа основного общего,  среднего обще-
го образования, обеспечивающая подготовку по общеобразовательным предметам. Учите-
ля осуществляют индивидуально-дифференцированный подход, ориентированный на раз-
витие интеллектуальных способностей и индивидуальных достижений обучающихся. С 
этой целью проводится индивидуальная и групповая работа с обучающимися, которая 
включает в себя: 
 консультирование по подготовке к государственной (итоговой) аттестации в 11-12 

классов  (ЕГЭ по предметам и подготовка к сочинению по литературе) 9-х классов к ОГЭ; 

  работу с обучающимися, нуждающимися в коррекции знаний; 
  работу с обучающимися повышенной мотивации; 
 проектно-исследовательскую деятельность. 

 

1.1.5. Цели, задачи и принципы образовательной программы 

основного  общего, среднего общего образования. 
Целью основной образовательной программы  основного общего, среднего общего 

образования лицея является: 
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 выстраивание образовательного пространства, адекватного  среднему, старшему 
школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного само-
определени; 

 для получения школьниками качественного современного образования, позволяю-
щего выпускнику занимать осмысленную активную и деятельностную жизненную пози-
цию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ «СОШ №6» 
основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает 
решение следующих основных задач: 
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Стандарта; 
 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 
 обеспечение доступности получения качественного среднего общего  образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми - инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
лицея, обеспечению индивидуализированного психолого – педагогического сопровожде-
ния каждого обучающегося;  

 формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 
на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для еѐ самореализации; 
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации  
 образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной  образова-
тельной программы с социальными партнѐрами, в том числе, на основе  договоров о сете-
вом взаимодействии; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможно-
стей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно – технического 

творчества, проектной и учебно- исследовательской деятельности; 
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, лицейского уклада; включение обучающихся в процессы познания и преобразова-
ния внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления и 
действия; 
 социальное и учебно - исследовательское проектирование, профессиональная ори-
ентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных  педагогов, со-
трудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями  профессионального образова-
ния, центрами профессиональной работы; 
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального  здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Основная образовательная программа МБОУ «СОШ №6»  соответствует основным 
принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе  
ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 3), а именно:  

1) признание приоритетности образования; 
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2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость  дис-
криминации в сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья чело-
века,  прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуваже-
ния,  трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,  
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального  природопользова-
ния; 

4) защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов  Рос-
сийской Федерации в условиях многонационального государства; 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования  Рос-
сийской Федерации с системами образования других государств на равноправной и  взаи-
мовыгодной основе; 

6) светский характер образования; 
7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребно-

стям  человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное разви-
тие  его способностей; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 
потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки,  осо-
бенностям развития, способностям и интересам человека; 

9) информационная открытость и публичная отчетность образовательных ор-
ганизаций; 

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав  пе-
дагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей)  несовер-
шеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными  организациями; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образо-
вания; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 
сфере  образования. 

В основе реализации основной образовательной программы МБОУ «СОШ №6»  
лежит компетентностный подход, который предполагает:  
 ориентацию на достижение цели и результата образования – развитие навыков  и 
компетенций в области познания и освоения мира личности обучающегося,  его активной 
учебно- познавательной деятельности, формирование его  готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию;  
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям  информацион-
ного общества, инновационной экономики, задачам построения  российского гражданско-
го общества на основе принципов толерантности,  диалога культур и уважения его много-
национального, поликультурного и  поликонфессионального состава;  
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды  
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии  социального проек-
тирования и конструирования на основе разработки  содержания и технологий образова-
ния, определяющих пути и способы  достижения желаемого уровня (результата) личност-
ного и познавательного развития обучающихся;  
 признание решающей роли содержания образования, способов организации  обра-
зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей  личностного и 
социального развития обучающихся;  
 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических  особенно-
стей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм  общения при построении 
образовательного процесса и определении  образовательно - воспитательных целей и пу-
тей их достижения;  
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального  
развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей - инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья.  
 опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа:  

1) технологию продуктивного чтения;  
2) проблемно - диалогическую технологию;  
3) технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

Среднее общее образование – завершающая ступень школьного образования в  
Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию  образова-
ния на этой ступени является достижение выпускниками уровня функциональной грамот-
ности, необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнона-
учному, так и по социально - культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач средней школы является подготовка обучающихся к  
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути.   
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.2.1. Формирование общеучебных  умений и компетенция на ступени  основного 
общего, среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения образовательной программы среднего общего 
образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых ре-
зультатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образова-
тельной программы. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы среднего общего образования определяется по завершении обучения. 

Образ выпускника основной школы  
Нравственный потенциал. 

· Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», 
«труд», «коллектив», «доверие», «выбор». 
· Стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в жизнедеятельности 
класса и школы. 
· Умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое де-
ло. 

Познавательный потенциал. 
· формирование индивидуального стиля учебной деятельности, выработка устойчивых 
учебных интересов и склонностей. 
· умение управлять подсознательными процессами личности. 
· Способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке 

Коммуникативный потенциал. 
· усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 
свою точку зрения, овладение навыками неконфликтного общения 

· способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, отличающи-
мися друг от друга по возрасту, взглядам, социальному положению. 
· формирование информационной культуры учащихся. 

Эстетический потенциал. 
· способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей действительности. 
· знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства 

· апробация своих возможностей в музыке, литературе, изобразительном искусстве, при-
кладном творчестве. 

Физический потенциал. 
· дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы 
и выносливости. 
· Знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями 
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Учащиеся, получившие основное общее образование должны: 
- освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов об-

щеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана;  
- освоить на повышенном уровне сложности (или углублѐнном) - математику, фи-

зику, химию, информатику, иностранный язык;  
- овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, син-

тез, классификация, выделение главного);  
- овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными дидактиче-

скими умениями;  
- знать свои гражданские права и уметь их реализовать;  
- быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего  

общего образования, в учреждениях начального и среднего профессионального образова-
ния;  

- уметь осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения. 
Образ выпускника средней  школы 

Нравственный потенциал. 
· усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», «творчество», «жиз-
ненная цель», «субъективность». 
· воспитание чувства гордости за свою Родину. 
· адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 
· готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой жизни.  
· сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с младшими 
школьниками. 

Познавательный потенциал. 
· желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы, 

· сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, необходимых 
для дальнейшего образования, 
· наличие навыков самостоятельной учебной деятельности, 
· знание и понимание основных положений Конституции РФ. 

Коммуникативный потенциал. 

· наличие индивидуального стиля обучения, 
· владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных возрас-
тов и жизненных взглядов, 
· способность контролировать и корректировать в общении и отношения с конкретным 
человеком свою и чужую агрессию. 
· формирование информационной культуры учащихся. 

Эстетический потенциал. 
· стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты 

· потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов, 
· желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности. 

Физический потенциал. 
· стремление к физическому совершенству, 
· осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его работоспособно-
стью. 

Обучающиеся, получившие среднее  общее  образование должны: 
- освоить на уровне государственных образовательных стандартов общеобразова-

тельные программы по всем предметам школьного учебного плана;  
- освоить на повышенном уровне сложности (или углублѐнно) общеобразователь-

ные программы по предметам технического или естественно-научного цикла (математика, 
физика, химия, биология, иностранный язык, информатика);  
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- освоить содержание выбранного профиля обучения на уровне, обеспечивающем 
поступление и успешное обучение в учреждениях высшего профессионального образова-
ния;  

- уметь находить свою «нишу» в системе социально-экономических отношений, 
знакомые с основами менеджмента и предпринимательства;  

- владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности;  
- знать и уметь реализовывать свои гражданские права;  
- обладать чувством социальной ответственности;  
- быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, общей, духовной и 

профессиональной культурой, умением учиться, навыками самообразования, способно-
стью реализовать себя в изменяющемся мире, ориентироваться в общественно - политиче-
ской, экономической и экологической ситуации;  

- обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с этическими и право-
выми нормами, - понимать роль нравственных обязанностей человека, в межличностном 
общении проявлять доброжелательность, терпимость, деликатность, чувство такта, толе-
рантность;  

- обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами, от-
ветственностью за порученное дело;  

- иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, 
владеть умениями и навыками по физическому совершенствованию и организации без-
опасности жизнедеятельности, экологической грамотностью;  

- уметь работать с различными источниками информации, в том числе на ино-
странном языке;  

- владеть коммуникативной культурой. 
 

Содержательная основа образовательной программы 

В результате освоения содержания основного общего, среднего общего образова-
ния учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 
умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками,  спо-
собами деятельности как существенными элементами культуры является  необходимым 
условием развития и социализации школьников.  

Ожидаемым результатом освоения образовательной программы основного общего,  
среднего  общего образования лицея является:  
1. Успешное освоение учебных дисциплин Базисного учебного плана, достижение  
уровня функциональной грамотности, соответствующего образовательному стандарту  
средней общеобразовательной школы, готовность к личностному, осознанному  образова-
тельному и профессиональному самоопределению (выбор ВУЗа, трудовой деятельности).  
2. Готовность выпускников к самостоятельной жизнедеятельности, к меняющейся со-
циокультурной ситуации.  
3. Достижение учащимися уровня общекультурной компетентности, который предпо-
лагает:  
 сформированность осознанного выбора сферы познавательных интересов, устой-
чивого стремления к самообразованию в избранной области познания;  
 владение необходимыми методами самообразования и самопознания;  
 достижение выпускниками 11 -х классов определенного уровня допрофессиональ-
ной компетентности: готовности к осознанному выбору профессии на основе оценочного 
соотношения профессиональных намерений и собственных индивидуальных возможно-
стей;  
 ориентацию в выбранной профессиональной области, что обеспечит правильный 
социальный выбор профессии и успешность в поступлении в вуз и в дальнейшей профес-
сиональной деятельности;  
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 сформированность умения критически оценивать собственную познавательную  и 
творческую деятельность, границы собственной компетенции, определять  уровень своих 
познаний и проектировать перспективы их расширения;  
 сформированность ценностного отношения к явлениям окружающего мира;  
 сформированность социальной и психологической готовности к получению высше-
го профессионального образования;  
 Достижение отдельными учащимися, осуществлявшими систематическую  инди-
видуальную самостоятельную познавательно -исследовательскую деятельность в  кон-
кретной области знаний, основ методологической компетентности, который  предполага-
ет:  
 сформированность знаний о ведущих концепциях и важнейших теоретических ра-
ботах, определяющих развитие научного знания в избранной области;  
 сформированность знаний об источниках научной информации, являющихся объ-
ектом осознанного познавательного интереса, представлений об историческом развитии 
данной области знаний;  
 сформированность осознанной готовности к получению высшего профессиональ-
ного образования как средства подготовки к научной деятельности в избранном направле-
нии.  

Достижение отдельными учащимися уровня методологической компетентности, 
предполагает умение самостоятельно выдвинуть, исследовать и предложить решение за-
дачи в области профильных предметов (математики, физики, биологии, химии). 

Базой для овладения учащимися уровнем компетентности является функциональная 
грамотность, характеризующаяся практическим овладением познавательными средствами 
основных видов жизнедеятельности и выражающаяся в знании сведений, правил, принци-
пов понятий и умений, составляющих основу решения стандартных задач. 

 Все учащиеся МБОУ «СОШ №6»  на базовом уровне должны уметь:   
 свободно читать сложные тексты (художественные, публицистические, научные,  
технические); 
 владеть умениями делового письма на русском языках;  
 владеть компьютерной грамотностью:  
 уметь эксплуатировать персональный  компьютер, использовать современные при-
кладные компьютерные программы (средства программирования, текстовой редактор);   - 
знать правила техники безопасности работы на персональном компьютере; 
 уметь пользоваться другими техническими устройствами, необходимыми в позна-
вательной деятельности и в быту;   
 ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, политиче-
ских и экологических проблемах;   
 обладать основами правовой культуры, знанием основ конституционного строя, 
прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации и ориентироваться в наибо-
лее важных аспектах правового статуса несовершеннолетних;   
 знать правила и владеть способами обеспечения безопасности  жизнедеятельности;    
 иметь представления о мире профессий и личностно предпочтительных сферах  бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Ведущими общеучебными умениями, сформированность которых достигается в 
процессе освоения базовой образовательной программы, являются:  
 учебные умения практического характера: умения читать и понимать тексты  учеб-
ной, научной и справочной литературы, производить отбор, накопление, систематизацию, 
анализ и интерпретацию получаемой в процессе познания или исследования информации, 
умения создавать образовательные, практико- ориентированные и социально-значимые 
продукты интеллектуальной деятельности;   



 

17 

 

 учебные умения интеллектуального характера: проектировать варианты практиче-
ской деятельности для достижения поставленных целей, осуществлять минимум логиче-
ских действий и операций над суждениями, проводить анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние данных, систематизировать и классифицировать факты, предметы, процессы и явле-
ния объективной реальности, устанавливать причинно-следственные связи и закономер-
ности, осуществлять рефлексию над окружающим миром, обществом, собственной дея-
тельностью и мышлением, формулировать умозаключения, строить объяснение явлений в 
виде связных рассуждений;   
 организационные, поведенческие и коммуникативные умения: планирование соб-
ственной деятельности, поиск оптимальных способов достижения поставленных целей, 
осуществление контроля за процессом и результатом собственной деятельности, осу-
ществление различных видов коммуникации в процессе осуществления практической дея-
тельности, умения вести диалог, полемику с оппонентами, корректно и грамотно доказы-
вать и опровергать суждения, соблюдать правила этики межличностных отношений. 

Кроме того, ведущими для старшеклассников являются следующие виды деятельно-
сти:  

Познавательная деятельность  
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта по-
знания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частя-
ми целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причин-
но-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных ал-
горитмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предпо-
лагающих стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, до-
казательство, гипотезу, аксиому. Исследование несложных практических ситуаций, вы-
движение предположений, понимание необходимости их проверки на практике. Исполь-
зование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказатель-
ства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ. Творческое решение 
учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать 
оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; уча-
стие в проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность  
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослу-

шанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 
Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информаци-
онно-смыслового анализа текста.  

Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое 
и др.). Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое об-
щение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 
иное мнение).  

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и про-
читанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Со-
ставление плана, тезисов, конспекта.  

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 
устной или письменной форме результатов своей деятельности. Умение перефразировать 
мысль (объяснять «иными словами»).  

Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения.  
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Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 
базы данных.  

Рефлексивная деятельность  
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирова-

ние, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками 
контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия сво-
их действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учеб-
ных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального 
состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение 
норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. Владение умения-
ми совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее 
участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 
учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эсте-
тических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 
гражданина, члена общества и учебного коллектива.  

 

1.2.2. Цели, планируемые результаты освоения образовательной 

программы основного общего,  среднего общего образования 

Освоение обучающимися основной  образовательной программы основного общего 
образования,  основной образовательной программы среднего общего образования завер-
шается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Предметом 
государственной итоговой аттестации выпускников является достижение ими предметных 
и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего,  среднего общего образования в соответствии с планируемыми результатами. 
Оценка направлена на выявление способности выпускников к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач.  
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме  Ос-

новного государственного экзамен (ОГЭ) и (или) государственного выпускного экзамена в 
9-х классах,  Единого государственного экзамен (ЕГЭ) и (или) государственного выпуск-
ного экзамена в 11, 12 классах. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся про-
водится в соответствии с порядком проведения Государственной итоговой аттестации 
обучающихся, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере образования. 

 Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной програм-
мы   основного общего, среднего общего образования определяют содержательно-

критериальную и нормативную основу оценки:   
 результатов освоения обучающимися основной образовательной программы сред-
него общего образования;   
 функционирования различных уровней системы общего образования. 

Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, разра-
батываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к результатам 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования для каждо-
го из перечисленных направлений.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся МБОУ 

«СОШ №6»  получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 
умений, навыков и способов деятельности. 

Познавательная деятельность предполагает:   
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 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою  познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результатов); 
 использование элементов причинно-следственного и структурно- функционального 
анализа; 
 исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение  сущност-
ных характеристик изучаемого объекта;   
 самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и клас-
сификации объектов;   
 участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы; 
 выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследова-
тельской деятельности;   
 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 
задач творческого и поискового характера, формулирование полученных результатов;   
 создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с использо-
ванием мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование 
разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать.  

Информационно-коммуникативная деятельность 
 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извле-

чение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых систе-
мах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 
информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной ин-
формации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 
выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таб-
лицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познава-
тельной и коммуникативной ситуации. 

 Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-
тельства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоя-
тельно подобранных конкретных примерах.  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, про-
смотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицисти-
ческого и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 
языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, созда-
ния собственного текста.  

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обра-
ботки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации резуль-
татов познавательной и практической деятельности. 

 Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспу-
та).  

Рефлексивная деятельность  
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объек-

тивное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 
мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соот-
носить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.  

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постанов-
ка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 
мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное опреде-
ление своего вклада в общий результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. Осозна-
ние своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение 
собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою граж-
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данскую позицию,формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осо-
знанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной дея-
тельности. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы  ос-
новного общего, среднего общего образования устанавливаются на базовом и профиль-
ном уровнях, ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов 
задач. 

 Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучаю-
щимися систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 
предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучаю-
щимися направления образования, обеспечения академической мобильности.  

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубо-
кое, чем это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематиче-
ских знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение за-
дач освоения основ базовых наук, подготовки к последующему профессиональному обра-
зованию или профессиональной деятельности.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы  основного 
общего, среднего общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 
возможность успешного профессионального обучения или профессиональной деятельно-
сти.  

 Русский язык и литература,  иностранный язык  
 сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности; 
 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
 свободное использование словарного запаса; 
 сформированность умений написания текстов по различной проблематике на рус-
ском языке и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстри-
рующих творческие способности обучающихся;   
 сформированность устойчивого интереса к чтению, как способу познания  других 
культур, уважительного отношения к ним;   
 развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия  литературы;   
 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
Русский язык и литература (базовый уровень):  
 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, госу-
дарства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к ценностям 
национальной и мировой культуры;  
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике;  
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-
ной речью;  
 владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации;  
 владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, проектов;  
 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литера-
туры, их историко-культурного и нравственно- ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры;  
 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможно-
стях русского и родного языка;  
 сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей 
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друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравствен-
ного и интеллектуального развития; 
 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-
текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  
 способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, те-
мы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных уст-
ных и письменных высказываниях;  
 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литератур-
ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-
ного понимания;  
 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-
туры; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой практике.  

Иностранный язык:  
 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации;  
 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемогоязыка и 
умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  
 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего вы-
пускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого ино-
странного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 
средство межличностного и межкультурного общения;  
 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для полу-
чения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях.  

  Обществознание (включая экономику и право): 
 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженно-
сти ценностям, закреплѐнным Конституцией Российской Федерации; осознание своей ро-
ли в развитии России;  
 понимание роли России в  многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;   
 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения 
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 
формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, экономиче-
ских, социальных реалий, окружающей действительности, человеческого фактора;   
 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 
теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли лич-
ности в нем, с целью проверки гипотез интерпретации данных различных источников;  
 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике  общественных 
наук; 
 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  
 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархи-
ческие и другие связи социальных объектов и процессов;  
 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспек-
тивах развития мирового сообщества в глобальном мире;  
 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и про-
цессов; 
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 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогно-
зировать последствия принимаемых решений;  
 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  
 понимание роли экономики в человеческой истории, особенно в истории XX– XXI 

вв.: экономика как условие воплощения мечты человечества о свободном времени; проти-
воречие между экономическими и социальными интересами общества; глобализация эко-
номики и ее возможные последствия для России; место этики и нравственных категорий в 
экономике;  
 владение логикой основных разделов экономической науки и навигацией по ее 
предметному полю с помощью электронных информационных ресурсов; усвоение основ-
ных идей, принципов и закономерностей этой науки, особенностей поведения ее авторов и 
умение найти свою успешную и честную «игру» в тех ролях, которые необходимо играть 
в условиях рыночной экономики;  
 сформированность способности выпускника школы к рефлексии на получаемую из 
СМИ и других источников экономическую и политическую информацию, к формирова-
нию своих суждений об эффективности действий экономических субъектов – государства, 
экономических агентств, фирм, банков и др.; сохранению им устойчивого интереса к 
накоплению полученных знаний;  
 умение самостоятельного поиска вспомогательной информации из отечественных и 
зарубежных источников (специализированных газет и журналов, справочников и т.д.) для 
выполнения заданий, эссе, рефератов, проектных работ;  
 способность анализировать экономические события на уровне мировоззренческих 
идей и абстрактных обобщений, касающихся долгосрочных тенденций развития обществ, 
государств, коалиций стран, глобальной экономики и глобальных институтов;  
 умение вести дискуссию по проблемам курса, мобилизуя убедительные аргументы 
и фактические материалы и не нарушая этики дискуссионного общения;  
 понимание особой важности правового порядка для успешного функционирования 
экономики, фактора доверия в экономических взаимодействиях, открытости и ответствен-
ности бизнеса перед социумом и государством, обеспечивающим правопорядок, права 
частной собственности, свободы экономики от государства и подчиненности ее праву, по-
нимание того, что сегодня не столько традиция индивидуальной морали, сколько этика 

институтов (социальная этика) консолидирует народ, интегрирует социум.  
 сформированность знаний о роли и значении права как важнейшего социального 
регулятора и элемента культуры общества; осознание ценности права как способа согла-
сования интересов людей и поддержания стабильности общества; правопорядка и закон-
ности; усвоение взаимосвязи права и государства; знание основных правовых принципов, 
действующих в демократическом обществе; понимание особой социальной значимости и 
ответственности профессии юриста;  
 освоение комплекса правовых знаний о системе и структуре права, правоотноше-
ния, правонарушения и юридической ответственности; формирование представления о 
современных правовых системах, направлениях их развития, особенностях российской 
правовой системы; публичное и частное право; правотворчество; система законодатель-
ства; понимание общих правил применения права, разрешения конфликтов правовыми 
способами; усвоение общего понятия и принципов правосудия, задач и основных характе-
ристик различных видов судопроизводства (конституционное, гражданское, арбитражное, 
уголовное); 
 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодей-
ствия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологиче-
ских проблем;  
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 сформированность правового мышления и способность различать соответствую-
щие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяе-
мых санкций, способов восстановления нарушенных прав; усвоение понятия, предмета и 
метода регулирования основных отраслей права;  
  сформированнность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих госу-
дарственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государствен-
ной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механиз-
мы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;  
  понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление 
со спецификой основных юридических профессий; выполнение ролей адвоката, судьи, 
прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта в смоделированных учебных ситуаци-
ях;  
 формирование навыка самостоятельного составления отдельных видов юридиче-
ских документов;  
 сформированность умений применения правовых знаний для понимания и объяс-
нения смысла конкретных правовых норм, содержание текстов нормативных актов, оце-
нивания действия с точки зрения их соответствия законодательству; выработка и доказа-
тельная аргументация собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с исполь-
зованием нормативных актов;  
 овладение навыками работы к самостоятельному поиску, анализу и использованию 
правовой информации, применению правовых норм при решении учебных и практических 
задач, проведению учебного исследования по правовой тематике;  
 умение представлять результаты самостоятельного учебного исследования и веде-
ния дискуссии. 
 понимание роли экономики в человеческой истории, особенно в истории XX– XXI 

вв.: экономика как условие воплощения мечты человечества о свободном времени; проти-
воречие между экономическими и социальными интересами общества; глобализация эко-
номики и ее возможные последствия для России; место этики и нравственных категорий в 
экономике;  
 владение логикой основных разделов экономической науки и навигацией по ее 
предметному полю с помощью электронных информационных ресурсов; усвоение основ-
ных идей, принципов и закономерностей этой науки, особенностей поведения ее авторов и 
умение найти свою успешную и честную «игру» в тех ролях, которые необходимо играть 
в условиях рыночной экономики;  
 сформированность способности выпускника школы к рефлексии на получаемую из 
СМИ и других источников экономическую и политическую информацию, к формирова-
нию своих суждений об эффективности действий экономических субъектов – государства, 
экономических агентств, фирм, банков и др.; сохранению им устойчивого интереса к 
накоплению полученных знаний;  
 умение самостоятельного поиска вспомогательной информации из отечественных и 
зарубежных источников (специализированных газет и журналов, справочников и т.д.) для 
выполнения заданий, эссе, рефератов, проектных работ;  
 способность анализировать экономические события на уровне мировоззренческих 
идей и абстрактных обобщений, касающихся долгосрочных тенденций развития обществ, 
государств, коалиций стран, глобальной экономики и глобальных институтов;  
 умение вести дискуссию по проблемам курса, мобилизуя убедительные аргументы 
и фактические материалы и не нарушая этики дискуссионного общения;  
 понимание особой важности правового порядка для успешного функционирования 
экономики, фактора доверия в экономических взаимодействиях, открытости и ответствен-
ности бизнеса перед социумом и государством, обеспечивающим правопорядок, права 
частной собственности, свободы экономики от государства и подчиненности ее праву, по-
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нимание того, что сегодня не столько традиция индивидуальной морали, сколько этика 
институтов (социальная этика) консолидирует народ, интегрирует социум.  
 сформированность знаний о роли и значении права как важнейшего социального 
регулятора и элемента культуры общества; осознание ценности права как способа согла-
сования интересов людей и поддержания стабильности общества; правопорядка и закон-
ности; усвоение взаимосвязи права и государства; знание основных правовых принципов, 
действующих в демократическом обществе; понимание особой социальной значимости и 
ответственности профессии юриста;  
 освоение комплекса правовых знаний о системе и структуре права, правоотноше-
ния, правонарушения и юридической ответственности; формирование представления о 
современных правовых системах, направлениях их развития, особенностях российской 
правовой системы; публичное и частное право; правотворчество; система законодатель-
ства; понимание общих правил применения права, разрешения конфликтов правовыми 
способами; усвоение общего понятия и принципов правосудия, задач и основных характе-
ристик различных видов судопроизводства (конституционное, гражданское, арбитражное, 
уголовное); 
 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодей-
ствия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологиче-
ских проблем;  
 сформированность правового мышления и способность различать соответствую-
щие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяе-
мых санкций, способов восстановления нарушенных прав; усвоение понятия, предмета и 
метода регулирования основных отраслей права;  
  сформированнность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих госу-
дарственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государствен-
ной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механиз-
мы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;  
  понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление 
со спецификой основных юридических профессий; выполнение ролей адвоката, судьи, 
прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта в смоделированных учебных ситуаци-
ях;  
 формирование навыка самостоятельного составления отдельных видов юридиче-
ских документов;  
 сформированность умений применения правовых знаний для понимания и объяс-
нения смысла конкретных правовых норм, содержание текстов нормативных актов, оце-
нивания действия с точки зрения их соответствия законодательству; выработка и доказа-
тельная аргументация собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с исполь-
зованием нормативных актов;  
 овладение навыками работы к самостоятельному поиску, анализу и использованию 
правовой информации, применению правовых норм при решении учебных и практических 
задач, проведению учебного исследования по правовой тематике;  
 умение представлять результаты самостоятельного учебного исследования и веде-
ния дискуссии. 
 

История (базовый уровень):  
 сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ специфи-
ке и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;  
 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представ-
лениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  
 сформированность представлений о методах исторического познания;  
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 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении;  
 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с при-
влечением различных источников;  
 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дис-
куссии по исторической тематике.  
         На протяжении исторического развития практически во все периоды времени имели 
место коррупционные действия различных должностных лиц. Так, древляне восстали 
против князя Игоря, когда он, пользуясь должностным положением, дополнительно по-
требовал с них дань; Екатерина Великая наделяла своих фаворитов дополнительными 
полномочиями и материальными ресурсами, а наиболее активные участники революцион-
ных событий, в том числе и бывшие преступники, занимали высокие посты в Советском 
государстве. 
Антикоррупционным элементом в программе «История России» являются следующие 
дидактические единицы: 

Раздел курса Дидактические единицы Образовательный результат 

Древнерусское 
государство 

Причины появления коррупции в 
России. 
Коррупционная составляющая 
феодальной раздробленности 
Древнерусского государства 

- способность объяснить истоки воз-
никновения конфликта интересов в рос-
сийском государственном аппарате; 
- осознание негативного влияния прио-
ритета родственных связей в процессе 
реализации обязанностей должностных 
лиц и органов публичного управления. 

Складывание 
предпосылок 
образования 
Российского 
государства 

Влияние татаро-монгольского 
ига на усиление коррупционных 
связей. 
Экономическое превосходство 
как средство обеспечивающее 
централизацию российского гос-
ударства. 

- уяснение предпосылок появления 
взятки как негативного социального яв-
ления; 
- осознание негативного влияния сра-
щивания государственных и частных 
интересов. 

Завершение 
образования 
Российского 
государства 

Брачные связи как коррупцион-
ное средство. 
 

- формирование представления об эво-
люции конфликта интересов в россий-
ской истории. 

Историческое 
развитие Рос-
сийской импе-
рии в XVI-
XVIII вв. 

Превышение должностных пол-
номочий. 
Авторитаризм. 
Формирование государственного 
механизма противодействия кор-
рупции. 
Создание государственных орга-
нов по борьбе с коррупцией. 
Государственные перевороты как 
средство достижения коррупци-
онных целей. 
Значение фаворитизма в форми-
ровании коррупционного пове-
дения.  

- способность определить значение ис-
пользования должностного положения 
в личных целях; 
- понимание причин и закономерностей 
формирования государственной систе-
мы противодействия коррупции; 
- общее представление о системе нака-
заний за коррупционные преступления. 

Россия в XIX в. Сословная система как причина 
социального неравенства. 
Государственные реформы соци-

- приобретение знаний об основных 
направлениях государственной анти-
коррупционной политики в XIX в.; 



 

26 

 

альной системы общества. 
Революционные настроения как 
форма общественного противо-
действия коррупционному про-
изволу. 

- формирование негативного отношения 
к революционным способам борьбы с 
коррупцией; 
- обобщенные знания о возможных 
направлениях эволюционного развития 
государства и общества. 

Советский пе-
риод 

Партийная коррупция как само-
стоятельное направление кор-
рупционного поведения. 

- уяснение причин необходимости 
борьбы с коррупцией в политической 
системе общества; 
- способность объяснить причины сра-
щивания государственного и партийно-
го аппарата; 
- понимание основных закономерностей 
развития государственных механизмов 
противодействия коррупции в комму-
нистической партии. 

 

Экономика  
 понимание роли экономики в человеческой истории, особенно в истории XX– XXI 

вв.: экономика как условие воплощения мечты человечества о свободном времени; проти-
воречие между экономическими и социальными интересами общества; глобализация эко-
номики и ее возможные последствия для России; место этики и нравственных категорий в 
экономике;  
 владение логикой основных разделов экономической науки и навигацией по ее 
предметному полю с помощью электронных информационных ресурсов; усвоение основ-
ных идей, принципов и закономерностей этой науки, особенностей поведения ее авторов и 
умение найти свою успешную и честную «игру» в тех ролях, которые необходимо играть 
в условиях рыночной экономики;  
 сформированность способности выпускника школы к рефлексии на получаемую из 
СМИ и других источников экономическую и политическую информацию, к формирова-
нию своих суждений об эффективности действий экономических субъектов – государства, 
экономических агентств, фирм, банков и др.; сохранению им устойчивого интереса к 
накоплению полученных знаний;  
 умение самостоятельного поиска вспомогательной информации из отечественных и 
зарубежных источников (специализированных газет и журналов, справочников и т.д.) для 
выполнения заданий, эссе, рефератов, проектных работ;  
 способность анализировать экономические события на уровне мировоззренческих 
идей и абстрактных обобщений, касающихся долгосрочных тенденций развития обществ, 
государств, коалиций стран, глобальной экономики и глобальных институтов;  
 умение вести дискуссию по проблемам курса, мобилизуя убедительные аргументы 
и фактические материалы и не нарушая этики дискуссионного общения;  
 понимание особой важности правового порядка для успешного функционирования 
экономики, фактора доверия в экономических взаимодействиях, открытости и ответствен-
ности бизнеса перед социумом и государством, обеспечивающим правопорядок, права 
частной собственности, свободы экономики от государства и подчиненности ее праву, по-
нимание того, что сегодня не столько традиция индивидуальной морали, сколько этика 
институтов (социальная этика) консолидирует народ, интегрирует социум.  

 Антикоррупционным элементом в программе данной дисциплины яв-
ляются следующие дидактические единицы: 

Раздел курса Дидактические единицы Образовательный результат 

Политика и право Коррупционные правона- - способность выявлять признаки 
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рушения: виды, ответ-
ственность. 

коррупционного поведения; 
- осознание степени общественной 
опасности коррупционных правона-
рушений (преступлений); 
- осознание неотвратимости наказа-
ния за совершение правонарушений 
(в т.ч. коррупционного характера). 

Общество Коррупция как вызов и 
угроза нормальному состо-
янию современного обще-
ства.  
Негативные последствия 
коррупционных факторов 
для общественных инсти-
тутов.  
Коррупция – социально 
опасное явление.  

- способность характеризовать зна-
чение коррупции для состояния об-
щественных отношений; 
- способность определять характер 
вреда, причиняемый общественным 
отношениям коррупционным пове-
дением граждан, должностных лиц; 
- способность определять и исполь-
зовать социальные институты, обес-
печивающие противодействие кор-
рупции; 
- способность выбирать корректную 
модель правомерного поведения в 
потенциально коррупциогенных си-
туациях. 

Человек;  
Человек в системе 
общественных от-
ношений 

Правомерное поведение – 

как жизненный ориентир и 
ценность.  
Развитое правосознание и 
высокий уровень правовой 
культуры – основа свободы 
личности.  
Мотивы коррупционного 
повеления. 

- способность сделать осознанный 
выбор в пользу правомерного пове-
дения; 
- понимание значимости правовых 
явлений для личности; 
- способность к развитию правосо-
знания на основе полученных зна-
ний; 
- приобретение навыков, необходи-
мых для повышения уровня право-
вой культуры в рамках образова-
тельной и иной деятельности; 
- способность выявления мотивов 
коррупционного поведения и опре-
деление коррупциогенных факторов. 

Экономика Экономические издержки 
коррупции.  Влияние кор-
рупции на экономическую 
систему государства. Эко-
номические предпосылки 
коррупционных явлений. 

- приобретение знаний о характере 
вреда, наносимого коррупцией эко-
номическим отношениям; 
- способность выявлять основные 
коррупциогенные факторы в области 
экономических отношений; 
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Право Понятие коррупции. Про-
тиводействие коррупции. 
Коррупционные правона-
рушения: виды, ответ-
ственность. 

- приобретение знаний об основных 
направлениях государственной ан-
тикоррупционной политики; 
- приобретение знаний о содержании 
понятия коррупции, его основных 
признаках; 
- способность осуществлять класси-
фикацию форм проявления корруп-
ции; 
- приобретение знаний о негативных 
последствиях, наступающих в слу-
чае привлечения к ответственности 
за коррупционные правонарушения; 
- способность разграничения кор-
рупционных и схожих некоррупци-
онных явлений в различных сферах 
жизни общества. 

Политика как обще-
ственное явление 

Политические гарантии за-
щиты от коррупции: мно-
гопартийность, разделение 
властей, свобода средств 
массовой информации; 
право граждан участвовать 
в управлении делами госу-
дарства. 

- способность определять роль поли-
тических институтов в системе про-
тиводействия коррупции. 

  В рамках изучения разделов экономики в курсе « Обществознания» обеспечивается 
понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической дея-
тельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного отношения к 
чужой собственности. Антикоррупционным элементом в программе данной дисциплины 
являются следующие дидактические единицы: 

Раздел курса Дидактические единицы Образовательный результат 

Основные проблемы эко-
номики России 

Коррупция – фактор, пре-
пятствующий экономиче-
скому росту. Потери эко-
номики от коррупции. 

- способность оценить влияние 
коррупции на распределение и 
расходование государствен-
ных средств и ресурсов; 
- способность оценить кор-
рупцию как фактор снижения 
экономического роста, инве-
стиций, предпринимательской 
активности, общего благосо-
стояния граждан. 

В рамках изучения разделов по праву в курсе « Обществознания» обеспечивается 
владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности, сформирован-
ность основ правового мышления. Представляется необходимым при осуществлении те-
матического планирования реализации данной дисциплины обеспечить включение от-
дельного комплексного раздела о противодействии коррупции: 

Раздел курса Дидактические единицы Образовательный результат 

Основы противодействия 
коррупции 

Понятие коррупции. Пра-
вовая основа противодей-
ствия коррупции. Основ-

- способность правильно 
определять признаки корруп-
ционных явлений в различных 
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ные принципы противодей-
ствия коррупции. Меры по 
профилактике коррупции. 
Выявление и расследование 
коррупционных преступле-
ний. Государственная по-
литика в сфере противо-
действия коррупции.  

сферах жизни общества; 
- способность охарактеризо-
вать систему нормативных 
правовых актов, содержание 
которых связано с противо-
действием коррупции; 
- знание основных направле-
ний и принципов противодей-
ствия коррупции; 
- знание основных мер по 
профилактике коррупции; 
- способность выявить при-
знаки основных коррупцион-
ных правонарушений; 
- знание об актуальных 
направлениях государствен-
ной политики в сфере проти-
водействия коррупции. 

 

География (базовый уровень):  
 владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в ре-
шении важнейших проблем человечества; 
 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  
 сформированность системы комплексных социально ориентированных географи-
ческих знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 
пространстве;  
 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объ-
ектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропоген-
ных воздействий;  
 владение умениями использования карт разного содержания для выявления зако-
номерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных соци-
ально-экономических и экологических процессах и явлениях;  
 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной ин-
формации;  
 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий;  
 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодей-
ствия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологиче-
ских проблем.  

Математика и информатика  
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:    

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических фак-
торах становления математики и информатики;  
 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мыш-
ления;   - сформированность умений применять полученные знания при решении различ-
ных задач;   - сформированность представлений о математике как части общечеловече-
ской культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления;   
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 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном об-
ществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 
работы в Интернете;  
 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 
жизнь человека в обществе;  
 понимание социального, экономического, политического, культурного, юридиче-
ского, природного,  эргономического, медицинского и физиологического контекстов ин-
формационных технологий;   
 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответствен-
ности людей, вовлечѐнных в создание и использование информационных систем, распро-
странение информации.  

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 
должны отражать:  

Математика (базовый уровень):  
 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 
языке явлений реального мира; 
 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимания возможности аксиоматического построения математических теорий;  
 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 4) владение стандартными 
приѐмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, триго-
нометрических уравнений и неравенств, их систем, использование готовых компьютерных 
программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и не-
равенств;  
 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах матема-
тического анализа; 
 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах;  
 сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 
геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 
для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятност-
ный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступле-
ния событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случай-
ных величин;  
 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач.  

Математика (профильный уровень)  
Требования к предметным результатам освоения курса математики на профильном 

уровне должны включать требования к результатам освоения курса на базовом уровне и 
дополнительно отражать:  
 сформированность представлений о необходимости доказательств при обоснова-
нии математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рас-
суждений;  
 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 
знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 
находить нестандартные способы решения задач;  
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 сформированность умения моделировать реальные ситуации, исследовать постро-
енные модели, интерпретировать полученный результат;  
 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 
и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  
 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вы-
числения вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комби-
наторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 
их распределению.  

Информатика (базовый уровень):  
 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 
в окружающем мире;  
 владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 
формального описания алгоритмов;  
 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
 владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке програм-
мы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций програм-
мирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных 
программ по выбранной специализации;  
 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необ-
ходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); оспособах 
хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к 
ним, умений работать с ними;  
 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете. 

Изучение   физики, химии, биологии должно обеспечить:    
 сформированность основ целостной научной картины мира;   
 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;   
 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности челове-
ка;   
 создание условий для развития навыков учебной, проектно исследовательской, 
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;   
 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 
и обобщать научную информацию;   
 сформированность навыков безопасной работы во время проектно  исследователь-
ской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудова-
ния.  

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

должны отражать:  
Физика (базовый уровень):  

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 
картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной гра-
мотности человека для решения практических задач;  
 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, зако-
нами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;  
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 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент;  
 умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между фи-
зическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  
 сформированность умения решать физические задачи;  
 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в повсе-
дневной жизни;  
 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников.  

Физика (профильный уровень) 
Требования к результатам освоения курса физики на профильном уровне должны 

включать требования к результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно 
отражать:  
 сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, зако-
нах, теориях;  
 сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 
явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 
устройств; 
 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих фи-
зических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования;  
 владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экс-
периментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 
достоверности полученного результата; 

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать послед-
ствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими про-
цессами, с позиций экологической безопасности.  

Химия (базовый уровень):  
 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 
мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач;  
 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и за-
кономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  
 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять резуль-
таты проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 
познания при решении практических задач;  
 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты по 
химическим формулам и уравнениям;  
 владение правилами техники безопасности при использовании химических ве-
ществ;  
 сформированность собственной позиции по отношению к химической информа-
ции, получаемой из разных источников.  

Химия (профильный уровень)  
Требования к результатам освоения курса химии на профильном уровне должны 

включать требования к результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно 
отражать:  
 сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, зако-
нах, теориях;  
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 сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 
веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 
возможность их осуществления; 
 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении ве-
щества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 
цель исследования;  
 владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экс-
периментов, соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным обору-
дованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полу-
ченного результата;  
 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать послед-
ствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой ве-
ществ, с позиций экологической безопасности.  

Биология (базовый уровень):  
 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 
 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, еѐ 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологи-
ей и символикой;  
 владение основными методами научного познания, используемыми при биологиче-
ских исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  
 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи;  
 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информа-
ции, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям 
их решения.  

Биология (профильный уровень)  
Требования к результатам освоения курса биологии на профильном уровне должны 

включать требования к результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно 
отражать:  
 сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, за-
конах, теориях;  
 сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 
системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 
последствия значимых биологических исследований;  
 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 
биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобаль-
ных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными сред-
ствами, формулируя цель исследования;  
 владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;  
 сформированность убеждѐнности в необходимости соблюдения этических норм и 
экологических требований при проведении биологических исследований. 

 Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура  
Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Физи-

ческая культура" должно обеспечить:   
 понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной ответственности за 
собственную жизнь и здоровье;  
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 сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание 
рисков и угроз современного мира;  знание правил и владение навыками поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера;   
 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвы-
чайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;  
 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуаци-
ях.  

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности 
жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать:  

Основы безопасности жизнедеятельности  
 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 
том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально- 

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищѐнность 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицатель-
ное влияние человеческого фактора;  
 сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации 
к военной службе и защите Отечества;  
 знание основ государственной системы, российского законодательства, направлен-
ных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  
 сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терро-
ризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  
 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспе-
чения духовного, физического и социального благополучия личности;  
 знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-
генного и социального характера;  
 негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, 
пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек 
(курения, пьянства и т. д.);  
 знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвы-
чайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны;  
 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характер-
ным для них признакам, а также используя различные информационные источники;  
 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проек-
тировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях;  
 знание основ обороны государства и воинской службы:   

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан;   
права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения во-

енной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 
воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  
 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе;  
 владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи по-
страдавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилакти-
ке.  

Физическая культура 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  
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 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-
держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью;  
 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-
вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств;  
 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилак-
тики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
 владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов 
спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны от-
ражать:  

 Искусство  
Мировая художественная культура (базовый уровень)  

 освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве, многообразии и 
национальной самобытности культур, важнейших закономерностях смены культурно- ис-
торических эпох, развитии стилей и направлений в искусстве; создание целостного пред-
ставления о роли искусства в культурно-историческом процессе; дальнейшее освоение 
широкого круга явлений отечественного искусства с позиций диалога культур;  
 овладение умениями анализировать художественные явления мирового искусства, 
воспринимать и оценивать художественные достоинства произведений искусства;  
 развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и ассо-
циативного мышления;  
 воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и эмоциональ-
ной сферы, творческого потенциала личности; осознание нравственных ценностей и идеа-
лов, воплощѐнных в классическом наследии отечественного и мирового искусства;  
 формирование устойчивой потребности в общении с произведениями искусства;  
 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и по-
вседневной жизни, приобщение к шедеврам мировой художественной культуры на основе 
личного и коллективного творческого опыта.  

Предметы (курсы) по выбору участников образовательного процесса  
Изучение предметов (курсов) по выбору образовательного процесса должно обеспе-

чить:   
 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  общеобразовательную, 
общекультурную составляющую данной с развитие личности обучающихся, их познава-
тельных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;   
 развитие навыков самообразования и самопроектирования;   
 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 
знания или вида деятельности;   
 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной де-
ятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору участников образо-
вательного процесса должны отражать:  
 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предме-
та: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно- смысловых 
установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 
готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  
 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления це-
лесообразной и результативной деятельности;  
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 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному приобре-
тению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 
(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и коммуникаци-
онных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  
 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать из-
бранное направление образования;  
 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

Ожидаемый результат реализации образовательной программы основного об-
щего,  среднего общего образования 

Обязательный:   
 Достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования.   
 Получение учащимися профильной допрофессиональной подготовки по предметам 
учебного плана.    
 Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обу-
чения. Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по академиче-
ским дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной подготовке.  
 Овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, включа-
ющей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты.    
 Освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельно-
сти, адекватных планам на будущее.  

Предполагаемый:   
 Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позво-
ляющих учащимся продолжить обучение в вузах.   
 Готовность использования полученных знаний как средства получения значимой 
информации при профильно-ориентированном обучении.  
 Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 
ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, экологиче-
скую безопасность.   
 Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры.    
 Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагуб-
ным влияниям.  
 Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников.   
 Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения свободно ори-
ентироваться в различных ситуациях.  Достижения у учащихся необходимого уровня 
культуры умственного труда, навыков самообразования, методов научного познания.  

Условия достижения ожидаемого результата:   
 наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов 
по всем предметам учебного плана;  
 высокий уровень профессионального мастерства учителей лицея; 
 использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 
традиционными технологиями;   
 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;   - доброже-
лательный микроклимат в лицее; 
 наличие оборудованных кабинетов; 
 материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 
 привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер дея-
тельности;  
 использование культурного и образовательного пространства района и города;  
 выполнение СаНПиНов при организации учебно-воспитательного процесса; 
 организация питания в столовой лицея; 
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 привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 
 

1.3. МЕХАНИЗМЫ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, СРЕДСТВА И СПО-
СОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
Развитие универсальных учебных действий и формирование компетентностей в 

МБОУ «СОШ №6»  целесообразно в рамках использования возможностей современной 
информационной образовательной среды в качестве:  
 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьни-
ков, организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 
культуры учебной деятельности в ОУ;  
 инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской дея-
тельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 
учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  средства теле-
коммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации 
из разнообразных источников;   
 средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения;  
эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий у обучающихся в 
основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но 
и в ходе внеурочной деятельности (экскурсий, творческих коллективных дел, социально- 

значимых проектов и др.), а также в рамках надпредметных программ курсов и интегри-
рованных дисциплин (факультативных курсов, кружков, элективных курсов , дистанцион-
ных курсов и др.).  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различ-
ных процедур, в том числе в результате написания обучающимся и защиты курсовой ра-
боты (учебно-исследовательского или проектного содержания).  

Проектная  работа в МБОУ «СОШ №6»  является результатом проектно-

исследовательской деятельности обучающихся. Работа может быть представлена учебно-

исследовательской работой, проектом, рефератом. Одним из путей повышения мотивации 
и эффективности учебной деятельности в   МБОУ «СОШ №6» является включение обу-
чающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.  

Задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности:   

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования, основной образовательной программы  сред-
него общего образования; 

 расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном 
и социальном проектировании;   
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, лич-
ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий, способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  формирование опыта пе-
реноса и применения универсальных учебных действий в   жизненных ситуациях для ре-
шения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;  
 обучение целеполаганию и планированию (учащийся должен уметь четко опреде-
лить цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, подобрать методы 
и формы работы по теме исследования);  
 развитие у обучающихся МБОУ «СОШ №6»  творческих способностей, умения 
анализировать, критически мыслить;   
 формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся 

должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать);   
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 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования ин-
формационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 
владение информационно-коммуникационными технологиями, методами поиска, сбора и 
обработки информации, построением информации и ее передачей, презентацией выпол-
ненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использо-
вания средств информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Ин-
тернет;   
 развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над про-
ектом, исследованием (составлять план работы, четко оформлять и презентовать инфор-
мацию, иметь понятие о библиографии);  
 овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно- исследователь-
ской и проектной деятельности;   
 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- иссле-
довательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные об-
щества, научно-практические конференции, выставки и т. д.).     
 формирование позитивного отношения к деятельности (учащийся должен прояв-
лять инициативу, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным 
планом и графиком работы).  

Учебное сотрудничество  
На ступени основного общего образования, среднего общего образования  обучаю-

щиеся активно включаются в совместные занятия. В условиях специально организуемого 
учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более 
интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широ-
ком спектре.  

К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести:   
 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;   
 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различ-
ных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта сов-
местной работы;   
 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 
соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, вклю-
чѐнного в деятельность);   
 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределе-
ния, обмена и взаимопонимания;  планирование общих способов работы, основанное на 
предвидении и определении участниками адекватных задаче условий протекания дея-
тельности и построения соответствующих схем (планов работы);   
 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  
Совместная деятельность  
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а так-

же вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между са-
мими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

 Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, пере-
стройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении 
к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 
между участниками процесса обучения. 
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 Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 
условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 
позиции других участников. 

 Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 
детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 
на совместное выполнение задания.  

Разновозрастное сотрудничество  
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школь-

ников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное со-
трудничество, реализуемой в лицее в форме лицейских праздников и  лицейского обога-
щающего обучения и Дня науки и творчества. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 
деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 
другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Рефлексия  
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически че-

ловеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом спе-
циального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования.  

Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отра-
жение в той или иной форме.  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной де-
ятельности, отвечающая следующим критериям:   
 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
 анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
 оценка своей готовности к решению проблемы; 
 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учеб-
нике, справочнике, книге, у учителя);   
 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую).  
Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся – насыщенная ин-

формационная среда образовательного учреждения.  
Структура и функции образовательной ИКТ-компетентности  
ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 
обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая до-
статочна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информа-
ционного общества.  

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ- компе-
тентности.  

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках реализации ООП в МБОУ «СОШ 
№6»  используются следующие технические средства и программные инструменты:   
 технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 
принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 
графический планшет, сканер; 

 программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 
информационная среда образовательного учреждения, текстовый редактор для работы с 
русскими и иноязычными текстами,  инструмент планирования деятельности, графиче-
ский редактор для обработки растровых изображений, графический редактор для обработ-
ки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, 
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редактор видео, редактор звука, среда для Интернет-публикаций, редактор интернет- сай-
тов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений и др.  

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях. Об-
щий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные тех-
нологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 
формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоя-
щих перед учащимся в различных предметах.  

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 
 СРЕДНЕГОТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка к учебному плану 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №6 

на 2015-2016 учебный год 

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 6 города Артѐмовского Свердловской области осуществляет свою де-
ятельность с целью реализации  образовательной программы МБОУ СОШ № 6, включа-
ющей образовательные программы начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения образовательных программ на уровне федеральных государственных образова-
тельных стандартов, включая региональный (национально-региональный) компонент гос-
ударственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и сред-
него общего образования Свердловской области. 
Учебный план школы составлен в преемственности с планом 2014 – 2015 учебного года. 
Нормативной основой формирования учебного плана муниципального общеобразователь-
ного учреждения  являются: 
1) Закон Российской Федерации «Об образовании  в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г.  № 273; 
2) Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное поста-
новлением Правительства РФ от 19.03.01 №196 (с изменениями). 
3) Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства об-
разования РФ от 9 марта 2004 года №1312, с дополнениями и изменениями.  
4) Содержание образования определяется на основе федерального компонента стан-
дарта, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года 
№1089 (с изменениями).  

5)  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-
разования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  
06.10.2009г. № 373, зарегистрирован в Минюсте РФ 22.12.2009г, регистрационный 
№15785) с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 де-
кабря 2012 г., 29 декабря 2014 г. 
6)  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-
зования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  
17.12.2010г.г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2011г, регистрационный 
№19644) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г; 
7)  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) об-
щего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  
17.05.2012г.г. № 413, зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012г, регистрационный 
№24480) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г;  
8)  Об утверждении федеральных перечней  учебников, рекомендованных (допущен-
ных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реа-
лизующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2015-2016 учебный год (приказ Министерства образования  и науки 
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Российской Федерации от  19.12. 2012 года, зарегистрирован Минюсте РФ  
30.01.2013года, регистрационный №26755);  
9) Постановление Правительства  Свердловской области от 17.01.2006г.№ 15-ПП «Об 
утверждении регионального (национально-регионального)  компонента государственного 
образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего,   сред-
него (полного) общего образования Свердловской области». 
10) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам – образовательным программа начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от  30 августа 2013 г. № 1015); 
11) Примерная основная общеобразовательная программа начального общего образова-
ния, одобрено федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

12) Примерная основная общеобразовательная программа основного общего образования, 
одобрено федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию от 8 
апреля 2015 г. № 1/15 

13) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление   Главного 
государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010 г. №02-600, зарегистрирован в 
Минюстом РФ 03.03.2011г. № 23290). 
Учебный план МБОУ СОШ № 6 является нормативным документом, определяющим реа-
лизацию  Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
образования  (далее ФГОС НОО), федеральных государственных образовательных стан-
дартов основного (далее ФГОС ООО) общего образования, федерального компонента гос-
ударственного образовательного стандарта (далее ФК ГОС), отражает приоритеты разви-
тия образования в рамках школы.  
  Целью учебного плана является формирование социально компетентной, физически здо-
ровой личности молодого человека, с осознанным профессиональным самоопределением 
на основе устойчивой познавательной мотивации и развитых познавательных способно-
стей, способного к активной позитивной самореализации  в интересах  своей личности, 
интересах общества и государства. 
Учебный план МБОУ СОШ № 6   направлен на реализацию образования 3-х уровней: 
1 уровень –   начальное общее образование  (1-4 классы); 
2 уровень –   основное общее образование (5-9 классы); 
3 уровень –   среднее   общее образование (10 – 11, 12 классы). 
Учебный план является гарантией реализации прав граждан РФ в области образования, а 
именно: 
 на получение качественного образования, соответствующего требованиям 
государственных образовательных стандартов; 
 на получение адаптивного образования, соответствующего индивидуальным 
особенностям каждого ребѐнка.  
Предельная нагрузка учащихся  определена из расчета 5-дневной учебной недели. 
         Продолжительность учебного года для учащихся 1-ого класса- 33 недели, для уча-
щихся 2-4 классов -34 недели, для учащихся 5-11 классов - 35 недель.  
   Режим работы в течение недели 5 дней для 1 - 11 классов. 
   Начало уроков в 8.30 часов, во вторник с 9.00 часов, продолжительность уроков 45 
минут для учащихся 2-11 классов. 
Для учащихся 1 класса  продолжительность уроков 35 минут в 1 полугодии, в сентябре, 
октябре 3 урока в день, в ноябре, декабре по 4 урока в день.  Во 2 полугодии по 4 урока 
продолжительностью 45 минут, один день 5 уроков за счѐт уроков  физической культу-
ры. Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Обучение прово-
дится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий в соответ-
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ствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями  и условиями к организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2. 2821-10  Постановление  
от 29.12.2010г. № 189), максимальная нагрузка для обучающихся 1 класса – 21 час,  2-4 

классов – 23 часа,  5 класс -28 часов; 6 класс - 30 часов, 7 класс – 32 часов, 8-9-х классов 
– 33 часов в неделю, 11 «А» класс – 35 часов в неделю при 5-дневной учебной неделе. 
  Перемены: после 1урока -10 минут, после 2 урока – 20 минут, 3,4,5 уроков -15 ми-
нут, после 6 урока – 5 минут. 
 Динамические паузы  для учащихся 1 класса после каждого урока по 10 минут. 

Особенности учебного плана основного общего образования  (ГОС) 
6-9 классы 

Основной задачей основного общего образования является создание условий для каче-
ственного обеспечения образовательной подготовки обучающихся по всем областям зна-
ний; становления и формирования личности, ее склонностей, интересов и способности к 
социальному самоопределению через организацию предпрофильной подготовки.  
Учебный план сохраняет преемственность в изучении курсов и программ с начальной 
школой. В плане полностью сохранены предметы федерального компонента.  
Реализуется такая особенность базисного учебного плана как поддержка интегративного 
усвоения и использования информационно-коммуникативных технологий практически по 
всем предметам. 
Важным ресурсом в повышении эффективности учебного процесса в преподавании учеб-
ных предметов  использование ИКТ (при написании домашних сочинений и выполнении 
других видов домашних заданий, проектных работ и т. д.).   
Особенности реализации федерального компонента учебного плана 

Учебный план  для 6-9 классов составлен  в полном соответствии с БУП РФ.  Инвариант-
ная часть реализуется через следующие учебные предметы: 
  Предмет «Русский язык» реализуется полностью во всех классах в соответ-
ствии с БУП РФ, в 6-ом классе  дополнен 3 часами, в 7-м классе – 2 часа, в 8-м классе – 1 

час с целью закрепления изученного материала, а так же с учетом индивидуальных осо-
бенностей учащихся.  
 Предмет «Литература» реализуется полностью во всех классах в соответствии 
с БУП РФ, изучается по программе для общеобразовательных учреждений под редакцией 
А. Г. Кутузова. 

 Предмет «Математика» реализуется полностью во всех классах в соответствии 
с БУП РФ, в 9 классе дополнен 1 с целью подготовки  к ОГЭ. 
 Предмет «Иностранный язык (английский)» реализуется полностью во всех 
классах в соответствии с БУП РФ. 
 Предмет «Физика» реализуется полностью во всех классах в соответствии с 
БУП РФ. 
 Предмет «Химия» реализуется полностью во всех классах в соответствии с 
БУП РФ. 
 Предмет «История» реализуется полностью во всех классах в соответствии с 
БУП РФ. 
 Предмет «География» реализуется полностью во всех классах в соответствии с 
БУП РФ. 
 Предмет «Обществознание» реализуется в соответствии с БУП РФ по 1 часу в  
6–9 классах. 
 Предмет «Биология». Инвариантная часть реализуется в полном соответствии 
с БУП РФ, в 6 классе с целью более углублѐнного изучения материала дополняется 1 ча-
сом из компонента образовательного учреждения. 
 Учебная дисциплина «Искусство» представлена   предметами «Музыка» в 6-9-

х классах, «Изобразительное  искусство» 6-9-х классах. 
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 Предмет  «Физическая культура» реализуется в объеме 3 часов. 
 Учебный предмет «Технология» реализуется в объеме БУП РФ. В  8-м классе с 
целью  практической  подготовки  дополняется  1 час из компонента образовательного 
учреждения. 
 Предмет «Информатика и ИКТ» реализуется в 8 классе (1 час) в 9 классе в 
объѐме 2 часов в соответствии с БУП РФ.  
 Курс ОБЖ реализуется в объеме 1 часа в 8 классе в соответствии с БУП РФ, в 
6-7, 9 классах по 1 часу из компонента образовательного учреждения.  
     Учитывая социальные, экономические изменения современного общества, необходи-
мость в реализации инициированной Губернатором Свердловской области Е.В. Куйваше-
вым комплексной государственной программы «Уральская инженерная школа»,  растет 
необходимость в совершенствовании технических навыков учащихся.  На основе анкетно-
го опроса учащихся, родителей, обсуждения на родительском комитете и решения Совета 
Школы вводится изучение программы факультативного курса в 8, 9 классах «Основы 
моделирования». 

Учитывая заинтересованность   учащихся и их родителей в положительных результатах 
при прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного  общего образования необходимо более углублѐнное изучение математики, 
русского языка  через групповые и индивидуальные консультации в 7-9 классах, а 
так же факультативного курса в 7 классе «Написание сочинения разного жанра». 
Все учебные предметы учебного плана (кроме «Физической культуры») изучаются с ис-
пользованием информационно-коммуникативных технологий, что позволяет обеспечить 
развитие познавательной активности учащихся. 
Достижение поставленных целей образования будет находиться под пристальным внима-
нием администрации школы. 
Представленный учебный план обеспечит обязательный минимум содержания образова-
ния в 6-9 классах, максимальный объѐм учебной нагрузки, выполнение требований к  уче-
никам основной школы и подготовит  учащихся к освоению программ среднего общего 
образования. 
       Результатом реализации данного плана должно стать: 
- подготовка выпускника, адаптированного к жизни в социуме, готового сознательно сде-
лать выбор профессии, способного к активной позитивной самореализации в интересах 
своей личности, интересах общества и государства; 

 повышение ответственности учащихся и родителей в получении качественного об-
разования и в выборе будущей профессии; 

 повышение воспитательной роли семьи, формирование у учащихся ответственно-
сти в семейных отношениях.  
Сводная таблица учебного плана основного общего образования (ГОС) 

2015-2016 учебный год 

6-9 классы 

Учебные предметы Количество часов в год 

(неделю) 
Всего 

 

 

6 7 8 9 

Русский язык 105 (3) 105 (3) 105 (3) 70 (2) 490 

Литература 70 (2) 70 (2) 70 (2) 105 (3) 385 

Иностранный язык (английский язык) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 525 

Математика 175 (5) 175 (5) 175 (5) 175 (5) 875 

Информатика и ИКТ   35 (1) 70 (2) 105 

История 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 350 
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Обществознание (включая экономику и 
право) 

 

35 (1) 

 

35 (1) 

 

35 (1) 

 

35 (1) 

 

140 

География 35 (1) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 245 

Природоведение     70 

Физика  70 (2) 70 (2) 70 (2) 210 

Химия   70 (2) 70 (2) 140 

Биология 35 (1) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 245 

Искусство:      280 

 Музыка 35 (1) 35 (1) 17 (0,5) 17 (0,5)  

 Изобразительное искусство 35 (1) 35 (1) 17 (0,5) 17 (0,5)  

Технология 70 (2) 70 (2) 35 (1)  245 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

  35 (1)  35 

Физическая культура 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 525 

Итого: 875 (25) 1015(29) 1085 (31) 1050 (30) 4865(115) 

Вариативная часть 

Русский язык 105 (3)    105(3) 

Биология  35 (1)    35 (1) 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 (1) 35 (1)  35 (1)  105 (3) 

Факультативные курсы: 
«Написание сочинения разного жанра»  35 (1)   35 (1) 

«Основы моделирования»   35 (1) 35 (1) 70(2) 

Групповые и индивидуальные консультации: 
Русский язык  35 (1) 35 (1)  70(2) 

Математика     35 (1) 35 (1) 

Итого: 175(5) 105(3) 70(2) 105(3) 455(13) 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной учеб-
ной неделе (требования СанПиН) 

1050 

(30) 

1020 

(32) 

1155 

(33) 

1155 

(33) 

4480 

(128) 

 

Особенности учебного плана  среднего общего образования   

11 « А» класс универсального профиля 

 2015-2016  учебный год 

Учебный   план      11 «А»  класса      направлен  на  завершение  общеобразовательной    подго-
товки      обучающихся,     призван   обеспечить   функциональную   грамотность  и социальную 
адаптацию     обучающихся,         содействовать        их          общественному  и    гражданскому  
самоопределению.     Федеральный      компонент     учебного    плана     содержит  функционально 
полный набор   учебных    предметов в соответствии  с БУП РФ. 
■ Предмет «Русский язык» реализуется полностью в соответствии с БУП РФ, допол-
нен 1 часом из компонента образовательного учреждения  как групповая и индивидуаль-
ная консультация с целью закрепления знаний учащихся по русскому языку, планомерной 
подготовке к ЕГЭ. 
■ Предмет «Математика» реализуется полностью во всех классах в соответствии с 
БУП РФ, дополнен 1 часом из компонента образовательного учреждения для углубленно-
го изучения материала программы по математике среднего общего образования,  1 часом 
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групповой и индивидуальной консультацией с целью закрепления знаний учащихся по 
математике, планомерной подготовке к ЕГЭ. 
■ Предмет «Иностранный язык (английский)» реализуется в соответствии с БУП 
РФ. 
■ Предмет «География» реализуется полностью в соответствии с БУП РФ. 
■ Предмет «Химия» реализуется полностью в соответствии с БУП РФ, дополнен 1 ча-
сом из школьного компонента с целью  профильной подготовки,  полного изучения боль-
шого объема учебного материала (согласно анкетированию 5 учеников, что составляет 
38% от всего учеников класса, планируют поступление в медицинские ССУЗы  и ВУЗы). 
■ Предмет «Биология» реализуется полностью в соответствии с БУП РФ, дополнен 1 
часом из школьного компонента с целью  профильной подготовки,  полного изучения 
большого объема учебного материала (согласно анкетированию 5 учеников, что составля-
ет 38% от всего учеников класса, планируют поступление в медицинские ССУЗы  и ВУ-
Зы). 
■ Предмет «История» реализуется полностью в соответствии с БУП РФ. 
■ Предмет «Обществознание (включая экономику и право)» реализуется полностью 
в соответствии с БУП РФ. 
■ Предмет «Информатика и ИКТ» реализуется в соответствии с БУП РФ. 
■ Предмет «Искусство» реализуется в соответствии с БУП РФ через  изучение пред-
мета «Мировая художественная культура», предполагается широкое использование 
проектно-исследовательской деятельности обучающихся и информационных технологий. 
■ Предмет ОБЖ реализуется в объеме 1 часа в соответствии с БУП РФ.   
■ Предмет «Технология» реализуется в объеме БУП РФ  отражает особенности  про-
фориентационной подготовки.  
■ Предмет  «Физическая культура» реализуется в объеме 3 часов, в соответствии с 
БУП.   
    Реализуя цели и задач предпрофильного обучения для учащихся 11 классов,   а так же  изу-
чение основ ведения домашнего хозяйства, поднятия престижа семейных ценностей, вводятся 
элективные курсы:  

■ «Мой профессиональный выбор»  
■ «Хозяин и хозяйка дома»       
    Базовые общеобразовательные учебные предметы в 11-м классе  – учебные пред-
меты федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной под-
готовки обучающихся. Базисный учебный план предполагает функционально полный их 
набор.  
Ведущие идеи построения учебного плана средней школы:  
 Удовлетворение образовательных потребностей родителей и учащихся.  
 Профилизация с целью подготовки к продолжению образования учащихся или про-

фессиональной деятельности в области информационных технологий или естественно-

математических наук.  
 Обеспечение уровня образования, соответствующего современным государственным 

стандартам 

Сводная таблица учебного плана среднего общего  образования  
универсального профиля 

  2015-2016 учебный год 11 « А» класс 

 

Учебные предметы 

Инвариантная 
часть 

 
11 

Русский язык 

 

35(1) 

Литература 

 

105(3) 
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Иностранный язык (английский) 
 

105(3) 

Математика 

 

140(4) 

История  
 

70(2) 

География 

 

35(1) 

Обществознание (включая экономику и право) 
 

70(2) 

Химия 

 

35(1) 

Биология 

 

35(1) 

Физическая культура  
 

105(3) 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

35(1) 

ИТОГО по федеральному компоненту: 
 

770(22) 

Вариативная часть 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

  

 Физика  70(2) 

Информатика и ИКТ 

 

35(1) 

Искусство (МХК) 
 

35(1) 

Технология 

 

35(1) 

Региональный (национально-региональный компонент 

 (5-дневная  учебная  неделя)  
Химия  

 

35(1) 

Биология 

 

35(1) 

Математика  
 

35(1) 

Элективные курсы: 
 

  

"Мой профессиональный выбор" 

 

35(1)  

"Хозяин и хозяйка дома" 

 

 35(1) 

Групповые и индивидуальные консультации: 
 

  

Математика 

 

35(1) 

Русский язык 

 

35(1) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося при 5-дневной учебной неделе 

 

1190(34) 

Пояснительная записка к учебному плану очно-заочной  формы обучения 

на 2015-2016 учебный год 

     Реализуя  образовательную программу МБОУ «СОШ № 6», включающей образо-
вательную  программу основного общего образования (9 «Б» класс),  среднего общего  
образования в очно-заочной форме обучения  (10 «Б»-12 классы)  и формирование об-
щей культуры личности обучающихся на основе усвоения образовательных программ на уровне 
государственных образовательных стандартов включая национально-региональный компонент 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования Свердлов-
ской области. 
                Учебный план МБОУ СОШ №6 составлен на основе:  
1. Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;  
2. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного  и примерных учебных планов для образова-
тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с из-
менениями от  20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г. №889 и от 03.06.2011г. №1994); 
3. Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в фе-
деральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-
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жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 
№ 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 
4. Приказ Минобрнауки России от 01 февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в феде-
ральный 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. N 1312»; 
5. Постановления Правительства  Свердловской области от 17.01.2006г.№ 15-ПП « Об утвер-
ждении Регионального (национально-регионального)  компонента государственного образователь-
ного стандарта дошкольного, начального общего  среднего (полного) общего образования Сверд-
ловской области»; в преемственности      с планом 2013 – 2014  учебного года; 
6. Приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
26.05.2006 года № 119-и «О реализации содержательной линии регионального компонента государ-
ственного образовательного стандарта «Культура здоровья и охрана жизнедеятельности»;  
7. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
26.09.2013 N 30038); 

8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации      
(Минобрнауки России) от 19 декабря 2012 г. N 1067 "Об утверждении федеральных перечней учеб-
ников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образова-
тельных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию»; 
9. Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано 
в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993; 
10.  Образовательная программа школы по ФК ГОС МБОУ СОШ №6, утвержденной при-
казом МБОУ СОШ №6 от 15.06.2015 года №99.          
 Целью учебного плана является формирование социально компетентной, физически здо-
ровой личности человека, способного к активной позитивной самореализации  в интересах  
своей личности, интересах общества и государства. 
Учебный план МБОУ СОШ № 6  очно-заочной формы обучения  направлен на реализа-
цию образования 2-х уровней: 
2 уровень-  основное общее образование (9 «Б» класс); 
3 уровень –   среднее   общее образование (10 «Б», 11«Б», 12 классы). 
Учебный план является гарантией реализации прав граждан РФ в области образования, а 
именно: 

 на получение качественного образования, соответствующего требованиям 
государственных образовательных стандартов; 

 на получение адаптивного образования, соответствующего индивидуальным 
особенностям каждого ребѐнка.  

Предельная нагрузка учащихся  определена из расчета 5-дневной учебной недели. 
         Продолжительность учебного года для учащихся  9 « Б»- 12 классов  35 учебных  
недель. 
   Начало уроков в 16.45 часов, продолжительность уроков 45 минут. 
 Максимальная нагрузка для обучающихся 9 « Б» класса – 32 час,   
10 « Б» -12 классов – 24 часа в неделю при 5-дневной учебной неделе. 
 В структуру Учебного плана МБОУ СОШ №6 входят: 
1.Федеральный компонент (инвариантная часть), в котором обозначены образовательные 
области, обеспечивающие формирование личностных качеств обучающихся общечелове-
ческим идеалам и культурным традициям, создающим единство образовательного про-
странства на территории российской Федерации. 
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2.Региональный компонент (вариативная часть), отвечающий целям региональной образо-
вательной политики. 
3.Компонент образовательного учреждения, отвечающий потребностям школьников, учи-
тывающий запросы учащихся, из родителей (законных представителей), а также подго-
товленность педагогических кадров МБОУ СОШ №6. 

Особенности реализации  учебного плана 

основного общего образования (ГОС)   очно-заочной формы обучения 

Основной задачей основного общего образования является создание условий для каче-
ственного обеспечения образовательной подготовки обучающихся по всем областям зна-
ний; становления и формирования личности, ее склонностей, интересов и способности к 
социальному самоопределению через организацию предпрофильной подготовки.  
 В плане полностью сохранены предметы федерального компонента.  
Реализуется такая особенность базисного учебного плана как поддержка интегративного 
усвоения и использования информационно-коммуникативных технологий практически по 
всем предметам. 
Важным ресурсом в повышении эффективности учебного процесса в преподавании учеб-
ных предметов  использование ИКТ (при написании домашних сочинений и выполнении 
других видов домашних заданий, проектных работ и т. д.).   
Особенности реализации федерального компонента учебного плана 

Учебный план  для 9 « Б» класса составлен  в полном соответствии с БУП РФ.  Инвари-
антная часть реализуется через следующие учебные предметы: 
 Предмет «Русский язык» реализуется полностью в соответствии с БУП РФ. 
  Предмет «Литература» реализуется полностью в соответствии с БУП РФ. 
 Предмет «Математика» реализуется полностью в соответствии с БУП РФ. 
 Предмет «Иностранный язык (английский)» реализуется полностью в соот-
ветствии с БУП РФ. 
 Предмет «Физика» реализуется полностью в соответствии с БУП РФ. 
 Предмет «Химия» реализуется полностью в соответствии с БУП РФ. 
 Предмет «История» реализуется полностью во всех классах в соответствии с 
БУП РФ. 
 Предмет «География» реализуется полностью во всех классах в соответствии с 
БУП РФ. 
 Предмет «Обществознание» реализуется в соответствии с БУП РФ. 
 Предмет «Биология» реализуется полностью в соответствии с БУП РФ. 
 Учебная дисциплина «Искусство» представлена   предметами «Музыка», 

«Изобразительное  искусство. 

 Предмет  «Физическая культура» реализуется в объеме 2 часа. 
 Учебный предмет «Технология» реализуется в объеме БУП РФ, с целью  прак-
тической  подготовки  дополняется  1 час из компонента образовательного учреждения. 
 Предмет «Информатика и ИКТ» реализуется в 9 классе в объѐме 2 часов в со-
ответствии с БУП РФ.  

 Курс ОБЖ реализуется в объеме 1 часа из компонента образовательного учре-
ждения. 
Все учебные предметы учебного плана (кроме физической культуры) изучаются с исполь-
зованием информационно-коммуникативных технологий, что позволяет обеспечить раз-
витие познавательной активности учащихся. 
Достижение поставленных целей образования будет находиться под пристальным внима-
нием администрации школы. 
Представленный учебный план обеспечит обязательный минимум содержания образова-
ния в 9 классе, максимальный объѐм учебной нагрузки, выполнение требований к  учени-
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кам основной школы и подготовит  учащихся к освоению программ среднего общего об-
разования. 
       Результатом реализации данного плана должно стать: 
- подготовка выпускника, адаптированного к жизни в социуме, готового сознательно сде-
лать выбор профессии, способного к активной позитивной самореализации в интересах 
своей личности, интересах общества и государства; 

 повышение ответственности учащихся и родителей в получении качественного об-
разования и в выборе будущей профессии; 

 повышение воспитательной роли семьи, формирование у учащихся ответственно-
сти в семейных отношениях.  
 Сводная таблица учебного плана основного общего образования (ГОС) 

9 « Б» класса   очно-заочной формы обучения 

Учебные предметы  Класс 

9 « Б» 

 

 

Количество часов в 
год (неделю) 

 

Всего 

Русский язык 2 (70) 2 (70) 

Литература 2 (70) 2 (70) 

Иностранный язык (английский язык) 1 (35) 1 (35) 

Математика 3(105) 3(105) 

Информатика и ИКТ 1 (35) 1 (35) 

История 1,5 (52,5) 1,5 (52,5) 

Обществознание (включая экономику и право) 1 (35) 1 (35) 

География 1 (35) 1 (35) 

Физика 1 (35) 1 (35) 

Химия 1 (35) 1 (35) 

Биология 1 (35) 1 (35) 

 Искусство   (музыка,  изобразительное искус-
ство,ровая художественная культура) 

0,5 (17) 0,5 (17) 

Технология 1 (35) 1 (35) 

Физическая культура 1 (35) 1 (35) 

Итого по федеральному компоненту: 18(630) 18(630) 

 Региональный  (национально-региональный) 
компонент   и компонент образовательного 
учреждения (5-ти дневная учебная неделя) 

6(210) 6(210) 

Русский язык 1 (35) 1 (35) 

Математика 2 (70) 2 (70) 

История 0,5 (17) 0,5 (17) 

Физика 1 (35) 1 (35) 

Искусство  (музыка,  изобразительное искусство, 
мировая художественная культура) 

0,5 (17) 0,5 (17) 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1(35) 1(35) 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе (тре-
бования СанПиН) 

24(840) 24(840) 

 

Особенности реализации  учебного плана среднего общего образования  
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 очно-заочной формы обучения 

Учебный   план      10 -12     классов         направлен  на  завершение  общеобразовательной    под-
готовки      обучающихся,     призван   обеспечить   функциональную   грамотность  и социальную 
адаптацию    обучающихся,         содействовать        их          общественному  и    гражданскому    
самоопределению.     Федеральный      компонент     учебного    плана     содержит  функционально 
полный набор   учебных    предметов в соответствии  с БУП РФ. 
■ Предмет «Русский язык» реализуется полностью во всех классах в соответствии с 
БУП РФ, дополнен 2 часами из компонента образовательного учреждения с целью за-
крепления знаний учащихся по русскому языку, планомерной подготовке к ЕГЭ. 
■ Предмет «Математика» реализуется полностью во всех классах в соответствии с 
БУП РФ, дополнен 2 часами из компонента образовательного учреждения с целью за-
крепления знаний учащихся по математике, планомерной подготовке к ЕГЭ.  
■ Предмет «Иностранный язык (английский)» реализуется полностью во всех клас-
сах в соответствии с БУП РФ. 
■ Предмет «География» реализуется полностью во всех классах в соответствии с БУП 
РФ. 
■ Предмет «Физика» реализуется полностью во всех классах в соответствии с БУП 
РФ. 
■ Предмет «Химия» реализуется полностью во всех классах в соответствии с БУП РФ. 
■ Предмет «Биология» реализуется полностью во всех классах в соответствии с БУП 
РФ. 
■ Предмет «История» реализуется полностью во всех классах в соответствии с БУП 
РФ. 
■ Предмет «Обществознание (включая экономику и право)» реализуется полностью 
во всех классах в соответствии с БУП РФ. 
■ Предмет «Информатика и ИКТ» реализуется полностью во всех классах в соответ-
ствии с БУП РФ, в 10 « Б» классе дополнен 0,5 часа для повышения компьютерной гра-
мотности обучающихся. 
■ Предмет «Искусство (МХК)» реализуется полностью во всех классах в соответствии 
с БУП РФ, в 10 « Б» классе дополнен 0,5 часа  с целью реализации большого объема учеб-
ного материала. 
■ Предмет ОБЖ реализуется в объеме 1 часа в соответствии с БУП РФ, в 11-12 классе 
реализуется из компонента образовательного учреждения объѐме 1 часа.  
■ Предмет «Технология» реализуется в объеме БУП РФ. 
■ Предмет «Физическая культура» реализуется в объеме БУП РФ. 
     Учебный план  очно-заочной  формы обучения определяет максимальный объем учебной 
нагрузки для 10-12 классов при пятидневной учебной неделе. 
Максимальный объем нагрузки учащихся соответствуют нормам, предусмотренным БУП  РФ  и 
Санитарно-эпидемиологическими правилам и нормативам (СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-
разовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрирован-
ным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 

Особенности учебного плана  среднего общего образования  (ГОС) 10 - 12 классы 

Учебные предметы 
Инвариантная часть 

10  11 «Б» 12 

Русский язык 35(1) 35(1) 35(1) 

Литература 70(2) 70(2) 70(2) 

Иностранный язык (английский) 35(1) 35(1) 35(1) 

Математика 105(3) 105(3) 105(3) 
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Информатика и ИКТ 35(1) 35(1) 35(1) 

История  70(2) 70(2) 70(2) 

Обществознание (включая экономику и право) 35(1) 70(2) 70(2) 

География 35(1) 35(1) 35(1) 

Химия 35(1) 35(1) 35(1) 

Биология 35(1) 35(1) 35(1) 

Физика 35(1) 35(1) 35(1) 

Искусство (МХК) 17,5(0,5) 17,5(0,5) 17,5(0,5) 

Технология 35(1) 35(1) 35(1) 

Физическая культура  17,5(0,5) 17,5(0,5) 17,5(0,5) 

Основы безопасности жизнедеятельности 35(1)     

ИТОГО по федеральному компоненту: 630 (18) 630 (18) 630 (18) 

Вариативная часть 

Региональный (национально-региональный 
компонент и компонент образовательного 
учреждения (учебные предметы, определяю-
щие особенности образовательной програм-
мы школы)(5 - дневная неделя) 

 

6(210) 

 

6(210) 

 

6(210) 

Основы безопасности жизнедеятельности   35(1) 35(1) 

Русский язык  70(2) 70(2) 70(2) 

Математика  70(2) 70(2) 70(2) 

Обществознание (включая экономику и право) 35(1)   

Физическая  культура 17,5(0,5) 17,5(0,5) 17,5(0,5) 

МХК 17,5(0,5) 17,5(0,5) 17,5(0,5) 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося при 5-дневной учеб-
ной неделе 840(24) 840(24) 840(24) 

 

2.1.3. Модель внеурочной деятельности в (краткое описание) 
Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьников, кроме урочной, 

посредством которых возможно решение задач, как образования, так и воспитания. Пла-
нирование и организация внеурочной деятельности учащихся в лицее осуществляется на 
основе диагностики интересов и потребностей учащихся, возможностей ресурсного обес-
печения эффективной занятости детей различными формами внеурочной деятельности.  

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм ор-
ганизации, отличных от урочной системы обучения, таких, как:  
 экскурсии, 
 кружки, 
 секции, 
 круглые столы, 
 конференции, 
 диспуты, 
 научно-лицейское общество, 
 олимпиады, 
 конкурсы, 
 соревнования, 
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 поисковые и научные исследования, 
 общественно- полезные практики и т. д. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учре-
ждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 
культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут ис-
пользоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 
летних школ. 

 Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей с участием самих обуча-
ющихся и их семей в лицее могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 
рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (со-
держание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индиви-
дуальных учебных планов частично организована в лицее с помощью дистанционного об-
разования. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тью-
торской поддержкой.  

Главной целью организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №6»  
является содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому разви-
тию личности школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, накопле-
нию субъектного опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельно-
сти по познанию и преобразованию самих себя и окружающей действительности.  

Содержание внеурочной деятельности учащихся лицея складывается из совокупно-
сти направлений развития личности и видов деятельности, организуемых педагогическим 
коллективом лицея совместно с социальными партнерамиучреждениями дополнительного 
образования, культуры, спорта, вузами города. Организация и содержание внеурочной де-
ятельности регламентируется положением.  

Внеурочная деятельность школьников в МБОУ «СОШ №6» представлена такими 
видами деятельности, как:  
 игровая деятельность; 
 познавательная деятельность;  
 проблемно-ценностное общение; 
 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
 художественное творчество; 
 предметные недели;  
 трудовая (производственная) деятельность;  
 спортивно-оздоровительная деятельность;  
 туристско-краеведческая деятельность.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, в 
части создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в худо-
жественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность и 
реализуется через: 

Элективные курсы, курсы по выбору 

Внеучебные виды деятельности 

Классная рефлексия 

Социальная и стажерские практики 

Социально-культурное проектирование 

Образовательные экскурсии 

Спортивные соревнования 

Организационно деятельностные и деловые игры 

исследовательская деятельность 

День науки и творчества 

 

2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образова-
тельных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плано-
вых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной дея-
тельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: да-
ты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (три-
местров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных атте-
стаций.  

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 
составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 
ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1) 
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Условные обозначения: 
К – каникулы   А – промежуточная аттестация учащихся 

Э – итоговая аттестация выпускников 

05.04.2016г. – командно – штабные учения 

06.05.2016г. - день защиты детей 

Продолжительность учебного года с 01.09.2015г.-31.08.2016 г: 1 класс – 33 учебных недели, 2-4 классы – 34 учебных недели 

 5-8, 10 классы – 35 учебных недель, 10-11 классы-очно-заочной формы обучения -  35учебных недель, 9,11, 12 классы – 35 учебные недели 

1 четверть – 9 учебных  недель 

2 четверть – 7 учебных недель 2 дня 

3 четверть – 10 учебных недель  3 дня 

4 четверть – 8  учебных недель 

Каникулы: 
02.11.15 - 08.11.15 – осенние (в школу 09.11.2015г.)  
30.12.15 - 10.01.16 – зимние (в школу 11.01.2016г.) 
24.03.16 - 03.04.16 – весенние (в школу 04.04.2016г) 
01.06.16- 31.08.16 – летние (в школу 01.09.2016 г.) 
Дополнительно  для 1 класса 14.02.11 – 20.02.11 
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Режим работы -  пятидневная учебная неделя. 
Продолжительность урока 45 минут. 
МБОУ СОШ №6 осуществляет работу в две смены: первая смена – очная форма обучения  (начало учебных занятий: 8.30 часов),  вторая смена –  очно-заочная форма обучения (начало 
учебных занятий в 16.45 часов).     
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2.3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

2.3.1. Содержание учебных программ по образовательным  по  предметам 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:    
 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосо-
знания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 
успешной социализации в обществе;   
 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их спо-
собностями, склонностями и потребностями;  
 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего професси-
онального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных 
потребностей рынка труда.  

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базо-
вом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако 
они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 
общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.  

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 
склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к последу-
ющему профессиональному образованию или профессиональной деятельности.  

Русский язык (базовый уровень)  
Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
 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 уме-
ний и навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии;  
 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении;  языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 
в различных сферах общения; овладение умениями опознавать, анализировать, классифи-
цировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функ-
циональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с за-
дачами общения;  
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повы-
шение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования ком-
муникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компе-
тенций. 

 Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения.  
Компоненты речевой ситуации. Оценка коммуникативных качеств и эффективности 

речи.  Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста. Информационная переработка текста.  
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально- 

смысловых типов, стилей и жанров.  
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Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художе-
ственной литературы. Их особенности. Культура учебно-научного и делового общения 
(устная и письменная формы). 

 Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов 
различных жанров (расписки, доверенности, резюме). Культура публичной речи. Культура 
разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенций  

Русский язык в современном мире.  
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просто-

речие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).  
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.  
Литературный язык и язык художественной литературы. Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка.  
Синонимия в системе русского языка.  
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. Совер-

шенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Лингвистический 
анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. Содержание, обеспе-
чивающее формирование культуроведческой компетенции Взаимосвязь языка и куль-
туры.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 
народов.  

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.  

Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культура речи;   
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка;  
 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения;  
уметь   

 осуществлять речевой самоконтроль;  
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформле-
ния, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;   
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и умест-
ности их употребления;   
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка;  

аудирование и чтение   

 использовать основные 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;  

говорение и письмо  
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 создавать устные и письменные монологические и диалогические  высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисци-
плин), социально-культурной и деловой сферах общения;  
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы совре-
менного русского литературного языка;   
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;   
 использовать основные приемы информационной переработки устного и письмен-
ного текста;  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:   
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа;   
 приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;   
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности;  
 самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  
увеличения словарного запаса;  
 расширения круга используемых языковых и речевых средств;  
 совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собствен-
ной речью;   
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к рече-
вому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;   
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и обще-
ственной жизни государства.  

Речь и речевое общение  

 Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диало-
гическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.  
 Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 
устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 
различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 
говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в ти-
пичных ситуациях формального и неформального межличностного общения.  

Речевая деятельность  
 Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  
 Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание ос-
новной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух.   
Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом 
виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 
просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы с учебной кни-
гой и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудиро-
вания. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжа-
тое, выборочное).  

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических вы-
сказываний разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации обще-
ния. Отбор и систематизация материала на определѐнную тему; поиск, анализ и преобра-
зование информации, извлеченной из различных источников.  
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Общие сведения о языке  
Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Рос-

сийской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном ми-
ре. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковно-
славянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 
русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разно-
видности, жаргон.  

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобрази-
тельные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся оте-
чественные лингвисты.  

Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 
русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном.  

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за ис-
пользованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Синтаксис  
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы син-

таксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 
словосочетании.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматиче-
ская основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 
сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распро-
странѐнные и нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и не осложнѐнной струк-
туры, полные и неполные.  

Виды односоставных предложений. Предложения осложнѐнной структуры. Одно-
родные члены предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и 
вставные конструкции.  

Классификация сложных предложений.  
Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предло-

жения. Сложные предложения союзные (сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные) и бес-
союзные.  

Сложные предложения с различными видами связи.  
Способы передачи чужой речи. 
Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их  в ре-
чи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и вырази-
тельности употребления синтаксических конструкций.  

Использование синонимических конструкций для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.  
Правописание: орфография и пунктуация  
Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил правопи-

сания. Знаки препинания и их функции. 
Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении. 
Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении.  
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Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, сложноподчинѐн-
ном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 
препинания.  

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический ана-
лиз при выборе правильного написания слова.  

Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении.  

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 
решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура  
Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.  
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяс-

нение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и 
др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной  

Литература (базовый уровень)  
Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-
ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 
гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культу-
ры;  
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культу-
ры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, ис-
торической и эстетической обусловленности литературного процесса;  
 образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способно-
стей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 
речи учащихся;  
 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 использова-
нием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов;  
 поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 
сети Интернета.  

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения реализует общие цели и способствует решению специфических за-
дач:  
 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 
учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы;  
 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 
родной литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие ху-
дожественных решений;  
 совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 
навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно- 

выразительными средствами;  
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Обязательный минимум содержания основных образовательных программ литера-
турные произведения, предназначенные для обязательного изучения. 

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 возраст-
ным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отече-
ственного образования.  

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последо-
вательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня 
определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведе-
ния, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей 
школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии 
литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литерату-
ры.  

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 
литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образова-
ния. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в автор-
ских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении лите-
ратуры. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:   
 названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 
 названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 
число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 
учителю);   
 предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произ-
ведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений 
из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). В образова-
тельных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения на базовом уровне сохра-
няются все факторы, которые определяют специфику содержания предмета «Литература» 
в основной школе. Кроме того, выпускники должны выходить на диалог русской и родной 
литературы и культуры, учитывать их специфику и духовные корни.  

Таким образом, реализуется принцип единого литературного образования, решаю-
щего образовательные и воспитательные задачи на материале родной и русской литерату-
ры.  

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;  
 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь  
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя све-
дения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, си-
стема образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь);  
 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с про-
блематикой произведения;  соотносить художественную литературу с общественной жиз-
нью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 



 

62 

 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые пробле-
мы 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 нор-
мы литературного произношения;   
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литератур-
ные темы.  

Иностранный язык (базовый уровень). 
 Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего обра-

зования направлено на достижение следующих целей:  
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, язы-
ковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): речевая компетенция 
– совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой дея-
тельности (говорении, аудировании, чтении и письме);  
 умений планировать свое речевое и неречевое поведение; языковая компетенция – 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сфе-
рами общения: увеличение объема используемых лексических единиц;  
 развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных це-
лях; социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной спе-
цифике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 
и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее 
и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; компенсаторная 
компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  
 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностран-
ным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 
знания.  развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непре-
рывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка в других областях знаний;  
 способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 
иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профес-
сии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ  
Предметное содержание речи 

 Социально-бытовая сфера.  
Повседневная жизнь, быт, семья.  
Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем.  
Социально-культурная сфера.  
Жизнь в городе и сельской местности. Научно- технический прогресс .  

Природа и экология. Молодежь в современном обществе. 
 Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, до-

стопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  
Учебно-трудовая сфера. 
Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в современном мире. 
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Виды речевой деятельности  
Говорение  
Диалогическая речь  
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. Развитие умений: участ-
вовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, обра-
щаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мне-
ние по обсуждаемой теме.  

Монологическая речь  
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). Раз-
витие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по те-
ме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о се-
бе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 
фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности 
жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.  

Аудирование  
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точно-

сти) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 
видеотекстов различных жанров и длительности звучания:  
 понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологиче-
ского и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;  
 выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (ре-
кламе, объявлениях); - относительно полного понимания высказываний собеседника в 
наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 
наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 
необходимую/интересующую информацию.  

Чтение  
 Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 
стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художе-
ственных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом меж-
предметных связей):  
 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публи-
каций научно-познавательного характера; 
 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагма-
тических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходи-
мой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

 Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от вто-
ростепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно- след-
ственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходи-
мую/интересую-щую информацию; определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь  
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (ав-
тобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 
числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; расска-
зывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 
описывать свои планы на будущее.  
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ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  
Орфография  
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к ново-

му языковому материалу. 
Произносительная сторона речи  
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  
Лексическая сторона речи  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а так-
же оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности куль-
туры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразователь-
ными моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических 
навыков.  

Грамматическая сторона речи  
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо- временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 
использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласова-
ние времен.  

Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 
грамматического материала.  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов род-

ной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой 
тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.  

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений:  
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 
прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 
опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, ком-
ментарии, сноски);  
 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание ос-
новного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе уст-
норечевого общения.  

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ  
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятель-

ного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 
справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 
обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нуж-
ную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражаю-
щие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения пони-
мания иноязычного текста.  

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 обуче-
ния и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 
языка;   
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 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо- вре-
менные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклоне-
ния, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);    
 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую соци-
альный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и куль-
туре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом со-
обществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социаль-
ным статусом партнера;  

 

 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофи-
циального общения (в рамках изученной тематики);  
 беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с про-
читанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; рас-
сказывать 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 распростра-
ненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 
извлекать не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматиче-
ских (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответ-
ствующих тематике данной ступени обучения; 

 чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомитель-
ное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь  

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе  
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного тек-
ста;  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: общения с представителями других стран, ориентации в современ-
ном 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 Рос-
сии.  

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

знать/понимать: 
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с со-
ответствующими ситуациями общения;  
 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы ре-
чевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе про-
фильно-ориентированных;   
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 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств 
и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, по-
буждения к действию;  
 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет 
новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля;  

уметь:  
 говорение  вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, 
диалог- побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях офици-
ального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сфе-
рах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  
 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочи-
танных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в 
том числе связанные с тематикой выбранного профиля;   
 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изу-
чаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информа-
ции;  

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом ино-
странном языке в различных ситуациях общения;   
 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познава-
тельного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профи-
лем, выборочно извлекать из них необходимую информацию;  оценивать важ-
ность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

 чтение  
 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные 

с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; пись-
менная речь описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 
характера;  
 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 
презентации результатов проектной деятельности;  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни: для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том 
числе профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного обще-
ния;   
 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 
профессионально-ориентированных целях;  расширения возможностей трудоустройства и 
продолжения образования;  участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, 
межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах;  обогащения своего мировосприятия, 
осознания места и роли родного и иностранного языков в сокровищнице мировой культу-
ры. 

 

 

Математика (базовый и профильный уровни)  
Изучение математики на профильном уровне направлено на достижение следу-

ющих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики;  
 о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 
процессов;  
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 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дис-
циплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на современном 
уровне;  
 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необхо-
димых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области ма-
тематики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;  
 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с исто-
рией развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости ма-
тематики для научно-технического прогресса.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

Числовые и буквенные выражения 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочис-
ленными неизвестными. Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплекс-
ных чисел. Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Ал-
гебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические 
действия над комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные 
числа. Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры.  

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 
остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. 
Теорема Безу. Число корней многочлена.  

Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших 
степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические мно-
гочлены. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 
свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действи-
тельным показателем.  

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 
частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 
число е.  

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также опе-
рации возведения в степень и логарифмирования.  

Тригонометрия  
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 
приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 
двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 
функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функ-
ций через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выраже-
ний.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравне-
ний. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс, 
арккотангенс числа.  

 

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построе-
ние графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотон-
ность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 
убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума 
и минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональ-
ных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 
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Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 
определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахожде-
ние функции, обратной данной.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикаль-
ные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной пе-
риод. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.  

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая функ-
ция, ее свойства и график. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 
относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 
относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной огра-

ниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы  последо-
вательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о 
пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.  

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.  
Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимп-

тоты. Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производ-
ной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произве-
дения и частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной 
и обратной функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию 
функций и построению графиков. Использование производных при решении уравнений и 
неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и 
наименьших значений.  

Площадь криволинейной трапеции.  
Понятие об определенном интеграле. Первообразная. Первообразные элементарных 

функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-Лейбница.  
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в при-

кладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 
Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физиче-
ский смысл.  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  
Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств.  
Решение иррациональных уравнений и неравенств. Основные приемы решения си-

стем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 
Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя неиз-
вестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной переменной. Доказа-
тельства неравенств.  

Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. Ис-
пользование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 
интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 
неравенств с двумя переменными и их систем. 

 Применение математических методов для решения содержательных задач из раз-
личных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограниче-
ний.  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНО-
СТЕЙ  

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 
данных. 
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 Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множе-
ства. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных за-
дач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 
Паскаля.  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимо-
сти событий. Вероятность и статистическая частота наступления события.   

ГЕОМЕТРИЯ  
Геометрия на плоскости  

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление бис-
сектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площа-
ди треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус впи-
санной и описанной окружностей. Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла 
между хордой и касательной.  

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 
сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма  

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и опи-
санных четырехугольников. Геометрические места точек.  

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 
Теорема Чевы и теорема Менелая. Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места 
точек. Неразрешимость классических задач на построение.  

Прямые и плоскости в пространстве. 

 Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие 
об аксиоматическом способе построения геометрии.  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
пространстве. Перпендикулярность прямых.  

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. 
Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между 
прямой и плоскостью. Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, при-
знаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 
между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Па-
раллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 
проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проекти-
рование. 

 Многогранники.  
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая 
поверхность.  

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, 
ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Пра-
вильная пирамида.  

Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения много-
гранников. Построение сечений.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 
икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения.  
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, обра-

зующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  Шар и сфера, их 
сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная плоскость к сфере. 
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Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. Цилиндриче-
ские и конические поверхности.  

Объемы тел и площади их поверхностей.  
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, 

параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы 
площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. Ко-
ординаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 
двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоско-
сти. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение век-
тора на число. Угол между векторами. 

 Координаты вектора.  
Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпла-
нарным векторам.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и прак-
тике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и иссле-
дованию процессов и явлений в природе и обществе;  
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирова-
ния и развития математической науки;  
 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математиче-
ского аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 
 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для по-
строения моделей реальных процессов и ситуаций;  
 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения;  
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их приме-
нимость в различных областях человеческой деятельности;  
 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естествен-
ных, 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, при-
менение вычислительных устройств;  
 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показате-
лем, логарифма, используя при необходимости  вычислительные устройства;  
 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  применять поня-
тия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач;  
 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители;  
 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической ин-
терпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 
уравнений с действительными коэффициентами;  
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 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степе-
ни, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:  практических расчетов по формулам, включая формулы, содер-
жащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

Функции и графики 

 уметь   
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах за-
дания 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 по-
вседневной жизни для:  описания и исследования с помощью функций реальных зависи-
мостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов;  

Начала математического анализа  

уметь  
 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применять пра-
вила 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 по-
вседневной жизни для:  решения геометрических, физических, экономических и других 
прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с примене-
нием 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, интер-
претируя результат с учетом ограничений условия задачи;  
 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и нера-
венств с двумя переменными и их систем,   находить приближенные решения уравнений и 
их систем, используя графический метод;  
 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представле-
ний, свойств функций, производной;  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:  построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
уметь  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использо-
ванием известных формул, треугольника Паскаля;  
 вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием тре-
угольника Паскаля;   
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 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 
случаи); 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диа-
грамм, графиков; для анализа информации статистического характера;  

Геометрия  
уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описания-
ми, 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 триго-
нометрический 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;  
 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практиче-
ских задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

Информатика и ИКТ (базовый уровень)  
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 

нанотехнологий на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 
на достижение следующих целей:  

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирова-
ние современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; овладение умениями применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 
этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 
других школьных дисциплин;  
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов;  
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности; приобретение опыта использования информационных 
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 
проектной деятельности.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

Базовые понятия информатики и информационных технологий  
Информация и информационные процессы  

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 
обмен информацией между элементами, сигналы.  

Классификация информационных процессов. Выбор способа представления инфор-
мации в соответствии с поставленной задачей.  
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Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.  
Двоичное представление информации. 
 Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хра-

нения информации. Передача информации в социальных, биологических и технических 
системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 
необходимое условие его автоматизации. 

 Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Органи-
зация личной информационной среды.  

Защита информации. 
 Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процес-

сов в обществе, природе и технике. 
 Информационные модели и системы  
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных мо-

делей в учебной и познавательной деятельности.  
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 
для решения поставленной задачи 

 Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 
различных предметных областей).  

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов Аппаратное и 
программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. Много-
образие операционных систем.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Программные 
средства создания информационных объектов, организация личного информационного 
пространства, защиты информации. Программные и аппаратные средства в различных ви-
дах профессиональной деятельности  

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов  
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии ор-

ганизации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представле-
ние информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 
технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 
Основные способы представления математических зависимостей между данными. Ис-
пользование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 
различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графиче-
ских редакторов, систем презентационной и анимационной графики. Базы данных. Систе-
мы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при реше-
нии учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 
(сетевые технологии)  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 
организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 
поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики Основные этапы становления информационного 
общества. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать   
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 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, переда-
чи информационных объектов различного типа с помощью современных программных 
средств информационных и коммуникационных технологий;   
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 
процессы;  назначение и функции операционных систем; 

уметь  
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помо-
щью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  
 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологиче-
ских и технических системах;   
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль-
ному объекту и целям моделирования;   
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных тех-
нологий;  
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертексто-
вые документы;  
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, полу-
чать необходимую информацию по запросу пользователя;  
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 
программ деловой графики;  
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-
пользовании средств ИКТ;  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:  эффективного применения информационных образовательных ре-
сурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании;   
 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными авто-
матизированными информационными системами;  
 автоматизации коммуникационной деятельности; 
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства.  
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик дол-
жен знать/понимать   

 логическую символику; 
 основные конструкции языка программирования; 
 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;  
 тезис о полноте формализации понятия алгоритма;   
 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, мето-
ды и средства компьютерной реализации информационных моделей;   
 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 
 назначение и области использования основных технических средств информацион-
ных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов;  
 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 
декодирования, причины искажения информации при передаче; 
 связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации;  
 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 
 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 
обеспечения информационной безопасности;   

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  
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уметь   
 выделять информационный аспект в деятельности человека;  
 информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических и тех-
нических системах;  
 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для это-
го типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и 
т.п.);  
 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 
элементарных высказываний;  
 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных про-
цессов;   - устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базо-
вым принципам использования ИКТ;  
 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 
 объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обра-
ботки информации;  
 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о воз-
можностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 
структуры хранения данных;  
 пользоваться справочными системами и другими источниками справочной инфор-
мации;  - соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию;  
 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие мо-
дели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах;  
 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе-
режения при работе со средствами информатизации;  
 обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; использовать приобре-
тенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  поиска 
и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными интересами, 
самообразованием и профессиональной ориентацией;   
 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, 
медиатек;  подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 
фиксации его хода и результатов;  
 личного и коллективного общения с использованием современных программных и 
аппаратных средств коммуникаций; 
 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 
права. 

 

 

История (базовый уровень)  
Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоз-
зренческих 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 про-
цессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружаю-
щей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими миро-
воззренческими системами;  
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 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 истори-
ческой информации; формирование исторического мышления – способности рассматри-
вать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 
различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

История как наука  

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического разви-
тия человечества.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  
Древнейшая стадия истории человечества Природное и социальное в человеке и че-

ловеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в 
укладе жизни и формах социальных связей. 

 Цивилизации  
Древнего мира и Средневековья Традиционное общество: социальные связи, эконо-

мическая жизнь, политические отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифоло-
гическая картина мира. Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование науч-
ной формы мышления в античном обществе. Формирование индо-буддийской, китайско-

конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. 
Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, 

философская мысль в древнем обществе.  
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философ-

ская мысль в эпоху Средневековья. Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее 
региональные особенности и динамика развития.  

Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV-

XV вв. Новое время: эпоха модернизации  

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обще-
ству. Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 
Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных 
и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 
мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 
ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 11 Курсивом в 
тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к 
уровню подготовки выпускников.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологиче-
ских и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVIIXIX вв. Идео-
логия Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно- политических течений. 
Становление гражданского общества. Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. 
Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной струк-
туры индустриального общества в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к 
индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустри-
ального общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности ду-
ховной жизни Нового времени. Традиционные общества Востока в условиях европейской 
колониальной экспансии. Эволюция системы международных отношений в конце XV – 

середине XIX вв. 
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 
Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема пе-

риодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине 
XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция соб-
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ственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной 

структуры индустриального общества. Кризис классических идеологий на рубеже XIX-

XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-

демократия, христианская демократия. Демократизация общественно-политической жиз-
ни и развитие правового государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феми-
нисткое движения. Проблема политического терроризма. Системный кризис индустри-
ального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. Модели ускоренной модернизации в ХХ 
в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Маргинали-
зация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тотали-
тарного типа.  

Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в 
условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. «Новые индустриальные страны» Ла-
тинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической 
жизни, экономические реформы.  

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса мо-
дернизации в странах Азии и Африки. Основные этапы развития системы международных 
отношений в конце XIX - середине ХХ вв. 

Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографиче-
ские, экономические и политические причины и последствия. 

 Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Форми-
рование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и 
модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества.  
Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Особенности со-

временных социально- экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализа-
ция общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и 
формирование единого информационного пространства. 

 Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире.  
Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная рево-

люция». Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 
современной общественной жизни. Экуменизм. 

 Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экс-
тремизма в начале XXI в. Особенности духовной жизни современного общества. Измене-
ния в научной картине мира. 

 Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры 
в информационном обществе. 

 ИСТОРИЯ РОССИИ  
История России – часть всемирной истории. 
 Народы и древнейшие государства на территории России  

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяй-
ство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое 
переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Заня-
тия, общественный строй и верования восточных славян.  

Русь в IX – начале XII вв. 
 Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья 

и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населе-
ния. Княжеские усобицы. Христианская культура и языческие традиции. Контакты с куль-
турами Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факто-
ров образования древнерусской народности.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  
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Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 
Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. Образование Мон-
гольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель в систему 
управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в исто-
рии Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Рус-
ские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 
населения. Роль городов в объединительном процессе. Борьба за политическую гегемонию 
в Северо-Восточной Руси. 

 Москва как центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объедине-
ния русских земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение националь-
ного самосознания. Великое княжество Московское в системе международных отноше-
ний. Принятие Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви. Культурное 
развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской 
культуры.  

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государствен-
ном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 
землевладения. Особенности образования централизованного государства в России. 
Рост международного авторитета Российского государства. 

 Формирование русского, украинского и белорусского народов. Образовательная 
программа основного общего образования Лицея № 3 (ГОС-2004) 2014 93 Установление 
царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной 
монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. 
Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. Смута. 
Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий. 
Борьба с Речью Посполитой и Швецией. Восстановление самодержавия. Первые Романо-
вы. Рост территории государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые 
явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфак-
тур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения XVII в. Формирование 
национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV – XVII вв. Усиле-
ние светских элементов в русской культуре XVII в.  

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

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модер-
низации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Ре-
формы государственной системы в первой половине XIX в. Особенности экономики Рос-
сии в XVIII – первой половине XIX в.: 

 Господство крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало 
промышленного переворота. Русское Просвещение. Движение декабристов. Консервато-
ры. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. Превращение России в 
мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика 
России. Крымская война. Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 
культурой XVIII – первой половины XIX в. 

 Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 
 Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистиче-

ских отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепост-
ничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика 
контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль госу-
дарства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа 
П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях фор-
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сированной модернизации. Идейные течения, политические партии и общественные дви-
жения в России на рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского пар-
ламентаризма. Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале 
XX в. Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. «Восточ-
ный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. Россия в Первой ми-
ровой войне.  

Влияние войны на российское общество.  
Революция и Гражданская война в России  

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических пар-
тий. Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брест-
ский мир. Формирование однопартийной системы. Гражданская война и иностранная ин-
тервенция. Политические программы участвующих сторон. Политика «военного комму-
низма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция. Переход к новой экономи-
ческой политике.  

СССР в 1922-1991 гг.  
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное стро-

ительство. Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 
Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности 
И.В.Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. Причины свертывания новой 
экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. «Культурная револю-
ция». Создание советской системы образования. Идеологические основы советского об-
щества. 

 Дипломатическое признание СССР.  
Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами. Великая Отече-

ственная война. Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Геро-
изм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеоло-
гия и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй 
мировой войне. Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 
Складывание мировой социалистической системы. 

«Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Овладе-
ние СССР ракетно-ядерным оружием. Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд 
КПСС. Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг., причины их неудач. Концепция по-
строения коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское 
и правозащитное движение. Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. 
Наука и образование в СССР.  

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления тем-
пов экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопар-
тийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. СССР в 
глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США.  
Политика разрядки. Афганская война.  
Причины распада СССР.  
Российская Федерация (1991-2003 гг.) Становление новой российской государствен-

ности. Августовские события 1991г. Политический кризис сентября-октября 1993г. Кон-
ституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные от-
ношения в современной России. Чеченский конфликт. Политические партии и движения 
Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых Госу-
дарств. Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. Российская культура 
в условиях радикального преобразования общества. Россия в мировых интеграционных 
процессах и формировании современной международно-правовой системы.  

Россия и вызовы глобализации.  
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Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономиче-
ский подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной без-
опасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

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

знать/понимать  

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечествен-
ной 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 си-
стемах (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 собствен-
ную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические све-
дения;   - представлять результаты изучения исторического материала в формах конспек-
та, реферата, рецензии; использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для: определения собственной позиции по отношению к 
явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;  
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии полу-
чаемой извне социальной информации;  
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения;  
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этно-
культурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

Обществознание (базовый уровень)  
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политиче-
ской и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределе-
нию и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, право-
вого самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократиче-
ским 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 че-
ловека и гражданина, для последующего изучения социально- экономических и гумани-
тарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального обра-
зования или самообразования;  
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 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 ти-
пичных задач в области социальных отношений;  
 гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, включая 
отношения 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 право-
порядка в обществе.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

Человек как творец и творение культуры  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.  
Мышление и деятельность. Понятие культуры. Потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 
Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основ-
ные особенности  научного мышления. Естественные и социально- гуманитарные науки. 
Религия. Искусство. Мораль. Право.  

Общество как сложная динамическая система 
 Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодей-

ствие и общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 
общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. По-
нятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек перед ли-
цом угроз и вызовов XXI века.  

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 
Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимоно-
польное законодательство.  

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

 Постоянные и переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. 
Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы ме-
неджмента. Основы маркетинга. 

 Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфля-
ции. Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. Роль 
государства в экономике.  

Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и 
развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. 
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Гло-
бальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. Эконо-
мическая политика Российской Федерации. 

 Социальные отношения.  
Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. Виды со-

циальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. 
Молодѐжь как социальная группа, особенности молодѐжной субкультуры. Этниче-

ские общности. 
Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 
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 Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 
Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федера-
ции. 

 Политика как общественное явление.  
Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология поли-

тических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество 
и государство. Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.  

Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической 
системе общества. Политическая идеология.  

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 
кампания в Российской Федерации.  

Человек в системе общественных отношений  
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание 
индивида и социальное поведение.  

Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоня-
ющееся поведение и его типы.  

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и 
навыки людей в условиях информационного общества.  

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, се-
мьянина, гражданина. Человек в политической жизни. Политическая психология и поли-
тическое поведение. Политическое участие. Политическое лидерство.  

Правовое регулирование общественных отношений  
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Гражданство в Российской Федерации. Законодатель-
ство Российской Федерации о выборах. 

 Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков. 

 Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения.  

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 
собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 
защиты имущественных и неимущественных прав. Порядок и условия заключения и рас-
торжения брака. 

 Правовое регулирование отношений супругов. Правила приема в образовательные 
учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных образователь-
ных услуг. Занятость и трудоустройство.  

Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Право-
вые основы социальной защиты и социального обеспечения.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 
процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процес-
са. Конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека в условиях 
мирного и военного времени.  

Опыт познавательной и практической деятельности:   
 работа с источниками социальной информации, с использованием современных 
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);   
 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 
разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценоч-
ных суждений;  решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации;  
 анализ современных общественных явлений и событий; 
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 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренин-
гах,  моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирова-
ние правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);   
 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 
правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситу-
ациях;  
 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;   
 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен  

знать/понимать   

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лич-
ности, 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 призна-
ки, закономерности развития;  
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 
черты и различия;  
 устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изучен-
ных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;   
 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социаль-
ных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных ин-
ститутов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества);   
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социаль-
но-экономических и гуманитарных наук;  
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знако-
вых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-

популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, 
анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию;  
 различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  оценивать действия субъ-
ектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения соци-
альных норм, экономической рациональности;   
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам;  
 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблема-
тике;   - применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным со-циальным проблемам;  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:  успешного выполнения типичных социальных ролей;   
 сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;  
 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
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 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 
массовой коммуникации;  
 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной со-
циальной информации;  
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятель-
ности;   - ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной граж-
данской позиции;   
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий.  оценки 
происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;   
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граж-
данских обязанностей;   
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением.  

География  
Изучение географии на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:  

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамич-
но изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территори-
альных 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 и геоэкологических про-
цессов и явлений;  
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и про-
блемами 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.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.  
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинфор-
мационные системы.  

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Взаимодействие человече-
ства и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Основные виды 
природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и территориальные со-
четания. Рациональное и нерациональное природопользование. Оценка обеспеченности 
человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт природопользова-
ния с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. НАСЕЛЕНИЕ 
МИРА 

 Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизвод-
ства населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги 
этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в 
мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское 
и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс.  
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Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 
населения.  

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА  
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроиз-
водственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Ос-
новные международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 
крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. 
Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-

финансовых отношений.  
Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного осво-

ения разных территорий. Определение международной специализаци крупнейших 
стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хо-
зяйства и природными условиями на конкретных территориях.  

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА  
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Осо-

бенности географического положения, истории открытия и освоения, природно- ресурсно-
го потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 
регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Ав-
стралии.  

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 
специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 
географическом разделении труда.  

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специа-
лизации России. Особенности географии экономических, политических и культурных свя-
зей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших 
социально-экономических проблем России.  

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэконо-
мического положения России. Определение основных направлений внешних экономиче-
ских связей России с наиболее развитыми странами мира. 

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содер-
жание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографи-
ческая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их ре-
шения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспек-
ты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человече-
ства. Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географиче-
ские взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать   

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы гео-
графических исследований;  
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные место-
рождения и территориальные сочетания; 
 численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногео-
графическую специфику;  
 различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций;  
 проблемы современной урбанизации;   
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 географические особенности 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 геогра-
фического разделения труда;  
 географические аспекты глобальных проблем человечества;  особенности совре-
менного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в междуна-
родном географическом разделении труда;  

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тен-
денции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений;  
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 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 географиче-
ские закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодей-
ствия;  
 сопоставлять географические карты различной тематики; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:  выявления и объяснения географических аспектов различных те-
кущих событий и ситуаций;   
 нахождения и применения географической информации, включая карты, статисти-
ческие материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;  
 правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регио-
нах 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. 

Биология (базовый и профильный уровни)  
Изучение биологии на базовом уровне направлено на достижение следующих це-

лей: 

 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 фор-
мировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  
 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практи-
ческой деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных измене-
ний; находить и анализировать информацию о живых объектах;  
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловече-
скую культуру;  



 

87 

 

 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;  
 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимо-
сти бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мне-
нию 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.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.  МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  
Объект изучения биологии – живая природа.  
Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Ос-

новные уровни организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 
формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой 
природы.  

КЛЕТКА  
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточ-

ная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной кар-
тины мира.  

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 
организме человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 
ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – 

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 
клетках. Ген. Генетический код. 

 Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных 
под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 
растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.  

ОРГАНИЗМ  
Организм – единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и превращения 

энергии – свойства живых организмов.  
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бес-

полое размножение. Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у рас-
тений и животных.  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез).  
Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Ре-

продуктивное здоровье.  
Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие заро-

дыша человека. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – 

наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 
генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, уста-
новленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представ-
ления о гене и геноме.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 
человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни челове-
ка, их причины и профилактика. 

Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культур-
ных растений.  
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Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.  Биотехнология, 
ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 
(клонирование человека).  

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зароды-
шей человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мута-
генов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 
собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементар-
ных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых иссле-
дований в биотехнологии.  

ВИД  
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эво-

люционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица 
вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции.  

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия 
видов как основа устойчивого развития биосферы. Гипотезы происхождения жизни. От-
личительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эво-
люции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека.  

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологиче-
скому критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оцен-
ка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ  
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и простран-

ственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ ипревращения энер-
гии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Биосфера – глобальная 
экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 
Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Послед-
ствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.  

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 
экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей пита-
ния); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местно-
сти; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); реше-
ние экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окру-
жающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения.  

 

 

 

 

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, закономерно-
стей изменчивости;   
 строение биологических объектов: клетки;  
 генов и хромосом; вида и экосистем (структура);   
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие ис-
кусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование ви-
дов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
 биологическую терминологию и символику; 
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 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 челове-
ка;  
 влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;  
 взаимосвязи организмов и окружающей среды;  
 причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наслед-
ственных 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 экоси-
стемах (цепи питания); 
   описывать особей видов по морфологическому критерию; 
выявлять 

 приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 
среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;    
сравнивать:  
 биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкоси-
стемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 
бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  
анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, послед-
ствия собственной деятельности в окружающей среде;   
изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учеб-
ных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах дан-
ных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:  соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и дру-
гих заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  
Изучение биологии на ступени среднего общего образования на профильном 

уровне направлено на достижение следующих целей:   
 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являю-
щихся составной частью современной естественнонаучной картины мира;  
 о методах биологических строении, многообразии и особенностях биоси-
стем(клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера);  
 выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологи-
ческой науке;  
 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 
биологии; 
 устанавливать связь между развитием биологии и социально- этическими, эколо-
гическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследо-
вания(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полу-
ченные результаты;  
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 анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биоло-
гической терминологией и символикой; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей в процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения экспе-
риментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологиче-
ских объектов и процессов;  
 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой при-
роды, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при про-
ведении биологических исследований;  
 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здо-
ровью;  
 выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 
профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.  
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  
Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками Объект изучения 

биологии– биологические системы. Общие признаки биологических систем. Современная 
естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формиро-
вании современной естественнонаучнойкартины мира. Методы познания живой природы.  

КЛЕТКА  
Цитология– наука о клетке. М.Шлейден и Т.Шванн– основоположники клеточной 

теории. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в 
формировании современной естественнонаучной картины мира.  

Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. 
Строение и функции молекул неорганических и органических веществ. Взаимосвязи стро-
ения и функций молекул. Редупликация молекулы ДНК.  

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций 
частей и органоидов клетки. Ядро. Хромосомы. Химический состав, строение и функции 
хромосом. Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 
Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

 Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики рас-
пространения инфекционных заболеваний. Обмен веществ и превращения энергии в клет-
ке. Энергетический обмен. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фото-
синтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирую-
щих бактерий на Земле. Пластический обмен.  

Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. Мат-
ричный характер реакций биосинтеза.  

Клетка– генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. 
Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у растений и животных.  

ОРГАНИЗМ 

 Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы системы органов, их 
взаимосвязь как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапротрофы, 
паразиты. Автотрофы(хемотрофы и фототрофы). Воспроизведение организмов, его значе-
ние. Бесполое и половое размножение. Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых 
растений и позвоночных животных.  

Внешнее и внутреннее оплодотворение. Индивидуальное развитие организма (онто-
генез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие.  

Причины нарушений развития организмов. Жизненные циклы и чередование поко-
лений. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие за-
родыша человека. Наследственность и изменчивость– свойства организмов. Генетика.  



 

91 

 

Методы генетики. Методыизучения наследственности человека. Генетическая тер-
минология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их 
цитологические основы. Закономерности сцепленного наследования. Закон Т.Моргана. 
Определение пола.  

Типы определения пола. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. 
Генотип как целостная система. Развитие знаний о генотипе. Геном человека. Хромосом-
ная теория наследственности. Теория гена. 

 Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции. 
Наследственная изменчивость: комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их причи-
ны.  

Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от 
загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. Се-
лекция, ее задачи. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции.  

Учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Закон го-
мологических рядов в наследственной изменчивости.  

Методы селекции, их генетические основы. Особенности селекции растений, живот-
ных, микроорганизмов. Биотехнология, ее направления. Этические аспекты развития не-
которых исследований в биотехнологии (клонирование человека, направленное изменение 
генома).  

ВИД  
Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародыше-

вого сходства. Развитие эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.-
Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Вид, его критерии.  

Популяция– структурная единица вида. Учение Ч.Дарвина об эволюции. Роль эво-
люционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 
Движущие силы эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил 
эволюции. Синтетическая теория эволюции. Популяция– элементарная единица эволю-
ции. Элементарные факторы эволюции. Исследования С.С.Четверикова. Закономерности 
наследования признаков в популяциях разного типа. Закон Харди-Вайнберга. Результаты 
эволюции.  

Формирование приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. 
Способы видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости 
биосферы. Микро- и макроэволюция. Формы эволюции(дивергенция, конвергенция, па-
раллелизм). Пути и направления эволюции (А.Н.Северцов, И.И.Шмальгаузен).  

Причины биологического прогресса и биологического регресса. Отличительные 
признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы эволюции органиче-
ского мира на Земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных.  

Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. Происхождение че-
ловеческих рас. Критика расизма и социального дарвинизма.  

ЭКОСИСТЕМЫ  
Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон оп-

тимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. Понятия «биогеоценоз» 
и«экосистема». Видовая и пространственная структура экосистемы. Компоненты экоси-
стемы. Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни.  

Типы пищевых цепей. 
 Правила экологической пирамиды. Круговорот веществ и  
превращения энергии в экосистеме. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и 

динамика экосистем.  
Стадии развития экосистемы. Сукцессия. Агроэкосистемы. Биосфера– глобальная 

экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Особенности распределения биомассы 
на Земле. Биологический круговорот.  
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Биогенная миграция атомов. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изме-
нения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать  

 основные положения биологических теорий(клеточная теория; хромосомная теория 
наследст-венности;  
 синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза);  
 учений(о путях и направлени-ях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия 
и происхождения культурных растений; В.И.  Вернадского о биосфере);  
 сущность законов (Г.Менделя);  
 сцепленного наследования Т.Моргана; 
 гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства;   
 закономерностей(изменчивости);  
 сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия 
генов и их цитологических основ);  
 правил (доминирования Г.Менделя;  
 гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения чело-
века);   - строение биологических объектов: клетки(химический состав и строение); 
 генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов;  
 одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем(структура);  
 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энер-
гии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, 
митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размноже-
ние, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное 
развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплои-
дов, отдаленных гибридов, действие искусственного,  движущего и стабилизирующего 
отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факто-
ров эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обита-
ния, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 
биосферы;  
 современную биологическую терминологию и символику; 

 уметь   
 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 
современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство жи-
вой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, 
законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
развитие зародыша человека;  
 влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей 
среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, 
наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 
хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 
необходимости сохранения многообразия видов;  
 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; 
 строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена;  
 световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции;  
 путей и направлений эволюции;  решать задачи разной сложности по биологии;  
 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах 
(цепи питания, пищевые сети);  
 описывать клетки растений и животных(под микроскопом), особей вида по мор-
фологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 
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 готовить и описывать микропрепараты;  выявлять приспособления организмов к 
среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных, отличительные 
признаки живого(у отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты эко-
систем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей сре-
де(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона;  
 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);  срав-
нивать биологические объекты(клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосисте-
мы и агроэкосистемы), процессы и явления(обмен веществ у растений и животных; пла-
стический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и 
половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; 
внешнее и внутреннее оплодотворение;  
 формы естественного отбора;  
 искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и микро-
эволюцию;  
 пути и (направления эволюции) и делать выводы на основесравнения;   
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхожде-
ния жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфе-
ре, этические аспекты современных исследований в биологической науке;  
 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных ис-
точниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 
базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях;  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  грамотного оформления результатов биологических исследова-
ний;  
 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилак-
тики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек(курение, алкоголизм, наркомания); оказания первой помощи 
при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; определения 
собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в природной 
среде; 
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение).  

Физика  
Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих це-

лей:  
 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 экспери-
менты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике 
для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ;  
 практического использования физических знаний; оценивать достоверность есте-
ственнонаучной информации;  
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий;  
 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использо-
вания достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;  
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 необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважи-
тельного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 
содержания;  
 готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чув-
ства ответственности за защиту окружающей среды; использование приобретенных зна-
ний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения без-
опасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружаю-
щей среды.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Мо-
делирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 
Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соот-
ветствия. Основные элементы физической картины мира.  

МЕХАНИКА 
 Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы со-
хранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использо-
вание законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космиче-
ских исследований. Границы применимости классической механики. 

 Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, за-
конов классической механики, сохранения импульса и механической энергии.  

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для исполь-
зования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

 Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее эксперименталь-
ные доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 
теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 
состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. Законы термо-
динамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и 
охрана окружающей среды.  

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 
процессов и агрегатных превращений вещества.  

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах 
газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Элек-

трическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной ин-
дукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  Кур-
сивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Тре-
бования к уровню подготовки выпускников. Электромагнитные волны. Волновые свой-
ства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. 

 Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, элек-
тромагнитных волн, волновых свойств света. Объяснение устройства и принципа действия 
технических объектов, практическое применение физических знаний в повседневной 
жизни: при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнито-
фона; для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и ра-
диоаппаратурой. 

 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 
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 Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 
свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 
Гейзенберга. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Модели 
строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 
энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. За-
кон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. Фун-
даментальные взаимодействия. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Со-
временные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Про-
странственные масштабы наблюдаемой Вселенной.  

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 
Наблюдение и описание движения небесных тел.  

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фото-
эффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, 
дозиметров.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать   

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимо-
действие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излу-
чения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;  смысл физических ве-
личин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутрен-
няя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, ко-
личество теплоты, элементарный электрический заряд;  
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохра-
нения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной ин-
дукции, фотоэффекта;   
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на раз-
витие 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, распро-
странение электромагнитных волн; 
 волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе эксперимен-
тальных данных; 
 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретиче-
ских выводов; что 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 разви-
тия радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазе-
ров;  
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать ин-
формацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно- популярных статьях;  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:  
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транс-
портных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 
связи;  
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 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружаю-
щей среды;  рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Химия (базовый и профильный уровень)  
Химия (базовый уровень)  
Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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 разнообраз-
ных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов; развитие познавательных интересов и интел-
лектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических зна-
ний 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 сре-
де;  
 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. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ  
Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов.  
 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  
Современные представления о строении атома  

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения элек-
тронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая 
система химических элементов Д.И.Менделеева.  

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицатель-
ность. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и 
анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немо-
лекулярного строения.  

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. Явления, проис-
ходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, 
диссоциация, гидратация. 

 Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико- химиче-
ский процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 
вещества.  

Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Зо-
ли, гели, понятие о коллоидах.  

Химические реакции  
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Реак-

ции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 
щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. Окислительно-восстановительные реак-
ции. Электролиз растворов и расплавов. Скорость реакции, ее зависимость от различных 
факторов. Катализ. Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смеще-
ния.  
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НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных клас-

сов неорганических соединений. Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов.  
Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защи-

ты от коррозии. Неметаллы.  
Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая характе-

ристика подгруппы галогенов.  
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства ос-

новных классов органических соединений. Теория строения органических соединений. 
Углеродный скелет. Радикалы.  

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 
Типы химических связей в молекулах органических соединений.  

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники уг-
леводородов: нефть и природный газ.  

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. Азотсодержащие 
соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах.  
Проведение химических реакций при нагревании. Качественный и количественный 

анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы.  
Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы орга-

нических соединений.  
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 
 Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Химия в повседневной 

жизни. Моющие и чистящие средства. 
Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. Химические вещества 

как строительные и поделочные материалы.  
Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. Общие 

представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере 
производства серной кислоты).  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Бытовая химическая 
грамотность.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать  

 -  важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, моле-
кула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химиче-
ская связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная мас-
са, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстанови-
тель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реак-
ции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изоме-
рия, гомология;  

-  основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, пери-
одический закон;   
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 - основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений;  

 -  важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, со-
ляная, азотная и уксусная кислоты;  

- щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, эта-
нол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтети-
ческие волокна, каучуки, пластмассы; 

 уметь  

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенкла-
туре;  
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химиче-
ской 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 неорганиче-
ских и органических соединений;  
 строение и химические свойства изученных органических соединений;  
 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу хими-
ческой связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 
реакции и положения химического равновесия от различных факторов;  
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганиче-
ских 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 по-
вседневной 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; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм челове-
ка 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 ис-
точников. 

 Химия (профильный уровень)  
Изучение химии в старшей школе на профильном уровне направлено на дости-

жение следующих целей:   
 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, не-
обходимых для понимания научной картины мира; 
 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции;  
 выполнять лабораторные эксперименты;  
 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 
 осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность;   
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 ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;  
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивили-
зации;  
 сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной 
химии;  воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 
окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и уме-
ний; 
 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 
лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жиз-
ни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 
проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с хи-
мией.  

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  
Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль химиче-

ского эксперимента в познании природы. Моделирование химических явлений. Взаимо-
связь химии, физики, математики и биологии. Естественнонаучная картина мира.  

ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

Атом. 
 Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. Дуализм 

электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям 
в соответствии с принципом Паули и правилом Хунда. Электронная конфигурация атома. 
Валентные электроны.  

Основное и возбужденные состояния атомов. Электронная классификация химиче-
ских элементов (s-, p-, d- элементы). Электронные конфигурации атомов переходных эле-
ментов.  

Современная формулировка периодического закона и современное состояние перио-
дической системы химических элементов Д.И.Менделеева.  

Периодические свойства элементов (атомные радиусы, энергия ионизации) и обра-
зованных ими веществ.  

Молекулы и химическая связь.  

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Характеристики ко-
валентной связи. Комплексные соединения. Электроотрицательность. Степень окисления 
и валентность.  

Гибридизация атомных орбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность 
молекул.  

Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимо-
действия. Единая природа химических связей.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления 
о строении твердых, жидких и газообразных веществ. Кристаллические и аморфные веще-
ства. Типы кристаллических решеток (атомарная, молекулярная, ионная, металлическая).  

Зависимость свойств веществ от типа кристаллических решеток. Причины многооб-
разия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. Классификация и номенкла-
тура неорганических и органических веществ.  

Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные 
растворы. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при растворе-
нии. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного веще-
ства, молярная и моляльная концентрации.  

Химические реакции, их классификация в неорганической и органической химии. 
Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций. Термохи-
мические уравнения.  
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Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Эле-
ментарные и сложные реакции. Механизм реакции. Энергия активации. Катализализаторы 
и катализ (гомогенный, гетерогенный, ферментативный). Обратимость реакций. Химиче-
ское равновесие. Константа равновесия.  

Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. 
Электролитическая диссоциация.  

Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации. Реакции ионного обмена.  
Произведение растворимости. Кислотно- основные взаимодействия в растворах. 

Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора. Гид-
ролиз органических и неорганических соединений. Значение гидролиза в биологических 
обменных процессах. 

 Применение гидролиза в промышленности (омылении жиров, получение гидролиз-
ного спирта). Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и элек-
тронно- ионного баланса.  

Направление окислительно-восстановительных реакций. Ряд стандартных электрод-
ных потенциалов. Коррозия металлов и ее виды (химическая и электрохимическая). Спо-
собы защиты от коррозии. Химические источники тока. Гальванические и топливные эле-
менты, аккумуляторы.  

Электролиз растворов и расплавов. Электролитическое получение щелочных, ще-
лочноземельных металлов и алюминия. Практическое применение электролиза.  

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  
Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов неор-

ганических соединений.  
Водород. Положение водорода в Периодической системе. Изотопы водорода. Со-

единения водорода с металлами и неметаллами. Вода. Жесткость воды и способы ее 
устранения. Тяжелая вода. Галогены. Общая характеристика подгруппы галогенов. Осо-
бенности химии фтора. Галогеноводороды. Получение галогеноводородов. Понятие о 
цепных реакциях. Галогеноводородные кислоты и их соли – галогениды. Качественная 
реакция на галогенид-ионы. Кислородсодержащие соединения хлора. Применение галоге-
нов и их важнейших соединений.  

Кислород, его физические и химические свойства, получение и применение, нахож-
дение в природе. Аллотропия. Озон, его свойства, получение и применение. Оксиды и пе-
роксиды. Пероксид водорода, его окислительные свойства и применение. 

 Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы, ее получение и 
применение, нахождение в природе. Сероводород, его физические и химические свойства, 
получение и применение, нахождение в природе.  

Сульфиды. Оксид серы (IV), его физические и химические свойства, получение и 
применение. Оксид серы (VI), его физические и химические свойства, получение и при-
менение. Сернистая кислота и сульфиты. Серная кислота, свойства разбавленной и кон-
центрированной серной кислот. Серная кислота как окислитель. сульфаты. Качественные 
реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы.  

Азот, его физические и химические свойства, получение и применение, нахождение 
в природе. Нитриды. Аммиак, его физические и химические свойства, получение и при-
менение. Аммиачная вода. Образование иона аммония. Соли аммония, их свойства, полу-
чение и применение.  

Качественная реакция на ион аммония. Оксид азота (II), его физические и химиче-
ские свойства, получение и применение. Оксид азота (IV), его физические и химические 
свойства, получение и применение. Оксид азота (III) и азотистая кислота, оксид азота (V) 
и азотная кислота.  

Свойства азотной кислоты, ее получение и применение. Нитраты, их физические и 
химические свойства, применение.  
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Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства, получение и применение белого и красного 
фосфора. Фосфин. Оксиды фосфора (III и V). Фосфорные кислоты. Ортофосфаты. Угле-
род. Аллотропия углерода (алмаз, графит, карбин, фуллерен). 

 Активированный уголь. Адсорбция. Свойства, получение и применение угля. Кар-
биды кальция, алюминия и железа. Угарный и углекислый газы, их физические и химиче-
ские свойства, получение и применение. Угольная кислота и ее соли (карбонаты и гидро-
карбонаты). Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний, аллотропия, физические и химические свойства кремния, получение и 
применение, нахождение в природе. Силаны. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, 
силикаты. Силикатная промышленность. Благородные газы. Соединения благородных га-
зов. Применение. 

 Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Физические и химические 
свойства лития, натрия и калия. Их получение и применение, нахождение в природе. Ок-
сиды и пероксиды натрия и калия. Едкие щелочи, их свойства, получение и применение.  

Соли щелочных металлов. Распознавание катионов натрия и калия. Щелочно-

земельные металлы. Общая характеристика подгруппы.  
Физические и химические свойства магния и кальция, их получение и применение, 

нахождение в природе. Соли кальция и магния, их значение в природе и жизни человека.  
 Алюминий, его физические и химические свойства, получение и применение, 

нахождение в природе. Алюмосиликаты. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 
Соли алюминия.  

Переходные элементы (серебро, медь, цинк, хром, ртуть, марганец, железо), особен-
ности строения атомов, физические и химические свойства, получение и применение. Ок-
сиды и гидроксиды этих металлов, зависимость их свойств от степени окисления элемен-
та. Важнейшие соли переходных элементов. 

 Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени окисления. 
Комплексные соединения переходных элементов. Общие способы получения металлов. 
Понятие о металлургии.  

Сплавы (черные и цветные). Производство чугуна и стали.  
 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  
Основные положения теории строения органических соединений. Химическое стро-

ение как порядок соединения и взаимного влияния атомов в молекулах. Свойство атомов 
углерода образовывать прямые, разветвленные и замкнутые цепи, ординарные и кратные 
связи. Гомология, изомерия, функциональные группы в органических соединениях. Зави-
симость свойств веществ от химического строения.  

Классификация органических соединений. Основные направления развития теории 
химического строения. Образование ординарных, двойных и тройных углерод-

углеродных связей в свете представлений о гибридизации электронных облаков. Ионный 
и свободно-радикальный разрыв ковалентных связей.  

Предельные углеводороды (алканы), общая формула состава, гомологическая раз-
ность, химическое строение. Ковалентные связи в молекулах, sp3-гибридизация. Зигзаго-
образное строение углеродной цепи, возможность вращения звеньев вокруг углерод-

углеродных связей. Изомерия углеродного скелета.  
Систематическая номенклатура.  
Химические свойства: горение, галоидирование, термическое разложение, дегидри-

рование, окисление, изомеризация. Механизм реакции замещения. Синтез углеводородов 
(реакция Вюрца). Практическое значение предельных углеводородов и их галогенозаме-
щенных.  

Получение водорода и непредельных углеводородов из предельных. Определение 
молекулярной формулы газообразного углеводорода по его плотности и массовой доле 
элементов или по продуктам сгорания.  
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Непредельные углеводороды ряда этилена (алкены). sp2 и sp-гибридизация элек-
тронных облаков углеродных атомов, σ- и π-связи.  

Изомерия углеродного скелета и положения двойной связи. Номенклатура этилено-
вых углеводородов. Геометрическая изомерия. Химические свойства: присоединение во-
дорода, галогенов, галогеноводородов, воды, окисление, полимеризация. Механизм реак-
ции присоединения.  

Правило Марковникова. Получение углеводородов реакцией дегидрирования. При-
менение этиленовых углеводородов в органическом синтезе. Понятие о диеновых углево-
дородах.  

Каучук как природный полимер, его строение, свойства, вулканизация. Ацетилен – 

представитель алкинов – углеводородов с тройной связью в молекуле. Особенности хими-
ческих свойств ацетилена.  

Получение ацетилена, применение в органическом синтезе. Ароматические углево-
дороды. Электронное строение молекулы. Химические свойства бензола: реакции заме-
щения (бромирование, нитрирование), присоединения (водорода, хлора).  

Гомологи бензола, изомерия в ряду гомологов. Взаимное влияние атомов в молекуле 
толуола.  

Получение и применение бензола и его гомологов.  
Понятие о ядохимикатах и их использовании в сельском хозяйстве с соблюдением 

требований охраны природы. Сравнение строения и свойств предельных, непредельных и 
ароматических углеводородов.  

Взаимосвязь гомологических рядов.  
Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование в народном хозяйстве.  
Нефть, ее состав и свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг и 

ароматизация нефтепродуктов. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 
транспортировке нефтепродуктов.  

Октановое число бензинов. Способы снижения токсичности выхлопных газов авто-
мобилей. Коксование каменного угля, продукты коксования. Проблема получения жидко-
го топлива из угля. Спирты и фенолы. Атомность спиртов. Электронное строение функ-
циональной группы, полярность связи О – Н.  

Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия углеродного ске-
лета и положения функциональной группы.  

Спирты первичные, вторичные, третичные. Номенклатура спиртов. Водородная 
связь между молекулами, влияние ее на физические свойства спиртов.  

Химические свойства: горение, окисление до альдегидов, взаимодействие со щелоч-
ными металлами, галогеноводородами, карбоновыми кислотами.  

Смещение электронной плотности связи в гидроксильной группе под вилянием за-
местителей в углеводородном радикале. Применение спиртов. Ядовитость спиртов, губи-
тельное воздействие на организм человека. Получение спиртов из предельных (через га-
логенопроизводные) и непредельных углеводородов. 

 Промышленный синтез метанола. Этиленгликоль и глицерин как представители 
многоатомных спиртов. Особенности их химических свойств, практическое использова-
ние.  

Фенолы. Строение фенолов, отличие по строению от ароматических спиртов. Физи-
ческие свойства фенолов. Химические свойства: взаимодействие с натрием, щелочью, 
бромом. Взаимное влияние атомов в молекуле. Способы охраны окружающей среды от 
промышленных отходов, содержащих фенол.  

Альдегиды. Строение альдегидов, функциональная группа, ее электронное строение, 
особенности двойной связи. Гомологический ряд альдегидов. Номенклатура.  

Химические свойства: окисление, присоединение водорода. Получение альдегидов 
окислением спиртов.  
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Получение уксусного альдегида гидратацией ацетилена и каталитическим окислени-
ем этилена. Применение муравьиного и уксусного альдегидов. Строение кетонов. Номен-
клатура. Особенности реакции окисления. 

 Получение кетонов окислением вторичных спиртов. 
 Ацетон – важнейший представитель кетонов, его практическое использование. 

Строение карбоновых кислот.  
Электронное строение карбоксильной группы, объяснение подвижности водородно-

го атома. Основность кислот. Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. Но-
менклатура.  

Химические свойства: взаимодействие с некоторыми металлами, щелочами, спирта-
ми. Изменение силы кислот под влиянием заместителей в углеводородном радикале. Осо-
бенности муравьиной кислоты.  

Важнейшие представители карбоновых кислот. Получение кислот окислением аль-
дегидов, спиртов, предельных углеводородов. 

Применение кислот в народном хозяйстве. Мыла как соли высших карбоновых кис-
лот, их моющее действие. Акриловая и олеиновая кислоты как представители непредель-
ных карбоновых кислот.  

Понятие о кислотах иной основности. Генетическая связь углеводородов , спиртов, 
альдегидов и кетонов, карбоновых кислот. 

 Строение сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации. Гидролиз сложных 
эфиров. 

 Практическое использование.  
Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Жиры в природе, их 

свойства. Превращения жиров пищи в организме. Гидролиз и гидрирование жиров в тех-
нике, продукты переработки жиров. Понятие о синтетических моющих средствах (СМС) – 

их составе, строении, особенностях свойств.  
Защита природы от загрязнения СМС.  
Классификация углеводов. 
 Глюкоза как важнейший представитель моносахаридов. Физические свойства и 

нахождение в природе.  
Строение глюкозы. Химические свойства: взаимодействие с гидроксидами металлов, 

реакции окисления, восстановления, брожения. Применение глюкозы.  
Фруктоза как изомер глюкозы. Краткие сведения о строении и свойствах рибозы и 

дезоксирибозы.  
Сахароза. Физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства: об-

разование сахаратов, гидролиз. Химические процессы получения сахарозы из природных 
источников.  

Крахмал. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства: реак-
ция с йодом, гидролиз. Превращения крахмала пищи в организме.  

Гликоген. 
Целлюлоза. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства: гид-

ролиз, образование сложных эфиров. Применение целлюлозы и ее производных.  
Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. Строение ами-

нов. Аминогруппа, ее электронное строение.  
Амины как органические основания, взаимодействие с водой и кислотами. Анилин, 

его строение, причины ослабления основных свойств в сравнении с аминами предельного 
ряда. Получение анилина из нитробензола (реакция Зинина), значение в развитии органи-
ческого синтеза. Строение аминокислот, их физические свойства. Изомерия аминокислот.  

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Синтез пептидов, их 
строение. Биологическое значение ά-аминокислот.  
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Общее понятие о гетероциклических соединениях. Пиридин и пиррол как предста-
вители азотсодержащих гетероциклов, их электронное строение, ароматический характер, 
различие в проявлении основных свойств.  

Пуриновые и пиримидиновые основания, входящие в состав нуклеиновых кислот.  
Белки как биополимеры. Основные аминокислоты, образующие белки. Первичная, 

вторичная и третичная структура белков. 
 Свойства белков: гидролиз, денатурация, цветные реакции. Превращения белков 

пищи в организме. Успехи в изучении строения и синтезе белков. Состав нуклеиновых 
кислот (ДНК, РНК).  

Строение нуклеотидов. Принцип комплементарности в построении двойной спирали 
ДНК. Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. Общие понятия химии 
высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное звено, степень поли-
меризации, средняя молекулярная масса.  

Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и по-
ликонденсация. Линейная, разветвленная и пространственная структура полимеров. 
Аморфное и кристаллическое строение. 

 Зависимость свойств полимеров от строения. Термопластичные и термоактивные 
полимеры. Полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиметилметакрилат, фенолфор-
мальдегидные смолы, их строение, свойства, применение. Композиты, особенности их 
свойств, перспективы использования. 

 Проблема синтеза каучука и решение ее. Многообразие видов синтетических каучу-
ков, их специфические свойства и применение.  

Стереорегулярные каучуки. Синтетические волокна. Полиэфирное (лавсан) и поли-
амидное (капрон) волокна, их строение, свойства, практическое использование. Проблемы 
дальнейшего совершенствования полимерных материалов.  

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  
Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. Хи-

мия и здоровье. 
 Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.  
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. Общие принципы химической технологии. При-
родные источники химических веществ.  

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и материалы в технике. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в современ-
ной жизни.  

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Источники химической информа-
ции: учебные, научные и научно-популярные издания, компьютерные базы данных, ре-
сурсы Интернета.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  
В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

 знать/понимать   

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значе-
ние в жизни современного общества;  
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молеку-
ла, масса  атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, 

орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления,  
гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, мо-
лярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные со-
единения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 
кислотноосновные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление,  
электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект  
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реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 
равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и про-
странственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил,  
основные типы реакций в неорганической и органической химии; 
 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 
закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кине-
тике и термодинамике;   
 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 
диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений(включая стереохи-
мию),  химическую кинетику и химическую термодинамику; 
 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;   
 природные источники углеводородов и способы их переработки; 
 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 
сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органиче-
ские кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, эти-
ленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, 
клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, 
мыла и моющие средства;  

 уметь   

 называть изученные вещества по«тривиальной» и международной номенклату-
рам;   
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 
тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решет-
ки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление сме-
щения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлеж-
ность ве-ществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влия-
ния ато-мов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;  
 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 
Д.И.Менделеева;  
 общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганиче-
ских соединений; строение и свойства органических соединений(углеводородов, спиртов, 
фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов);   
 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им ве-
ществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств не-
органических веществ от их состава и строения; природу и способы образования химиче-
ской связи;  
 зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной 
способности органических соединений от строения их молекул;  
 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганиче-
ских и органических веществ; 
 получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений;   
 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использова-
нием различных источников(справочных, научных и научно-популярных изданий, ком-
пьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для 
обработки и передачи информации и ее представления в различных формах;   
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических и сырьевых; объяснения химических явлений, происходя-
щих в природе, быту и на производстве;  
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 экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния химиче-
ского загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы;  
 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; опреде-
ления возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 
их последствий; распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; критической оценки до-
стоверности химической информации, поступающей из различных источников.  

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)  
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных си-
туациях природного, техногенного и социального характера; 
 здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций;  
 об обязанностях граждан по защите государства; воспитание ценностного отноше-
ния к человеческой жизни и здоровью; 
 чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символи-
ке; патриотизма и долга по защите Отечества;  
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычай-
ных ситуациях и при прохождении военной службы;  
 бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении 
здорового образа жизни;  
 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действо-
вать в чрезвычайных ситуациях; 
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 
первую медицинскую помощь пострадавшим.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельно-

сти. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. Ре-
продуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. 
Уход за младенцем. Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, по-
ражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искус-
ственного дыхания и непрямого массажа сердца.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ  

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федера-
ции. Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологи-
ческие, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, ради-
ационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные 
конфликты) характера.  

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Рос-
сийской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: про-
гноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обуче-
ние населения. 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера (РСЧС).  

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населе-
ния от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий. Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и за-
хвате в качестве заложника.  
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Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. Гос-
ударственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.  

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ  
Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан.  
 Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История 

создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.  
Обязательная подготовка к военной службе.  
Требования к уровню образования призывников, их здоровью и физической подго-

товленности. Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское освидетельство-
вание.  

Призыв на военную службу. Общие обязанности и права военнослужащих. Порядок 

и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная 
гражданская служба. Государственная и военная символика Российской Федерации, тра-
диции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Военно-профессиональная 
ориентация, основные направления подготовки специалистов для службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации.  

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 про-
живания;   
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;  
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязан-
ности граждан;  
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетель-
ствования, призыва на военную службу;  
 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 подготовки призывника;  
предназначение, структуру и задачи РСЧС;  предназначение, структуру и задачи граждан-
ской обороны; 

 уметь  
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;  
 владеть навыками в области гражданской обороны;  пользоваться средствами ин-
дивидуальной и коллективной защиты; 
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 
по отношению к военной службе;  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:  ведения здорового образа жизни оказания первой медицинской 
помощи; 



 

108 

 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной служ-
бы;  обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

Физическая культура (базовый уровень)  
Изучение физической культуры на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональ-
ных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  
 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в заня-
тиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  
 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-
питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физиче-
скими упражнениями и базовыми видами спорта; освоение системы знаний о занятиях 
физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и со-
циальных ориентаций;  
 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

Физическая культура и основы здорового образа жизни  
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в форми-

ровании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, пре-
дупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репро-
дуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 
спорта, туризма, охраны здоровья.  

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работо-
способности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 
аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивиду-
альная подготовка и требования безопасности.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность   
Оздоровительные системы физического воспитания.  
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точ-
ностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 
скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 
мышц (с учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической под-
готовленности и климатических условий региона).  

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 
дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 
мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 
при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физиче-
ской культуры; оздоровительные ходьба и бег.  

Спортивно-оздоровительная деятельность  
Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упраж-

нений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 
спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в дли-
ну и высоту с разбега;  
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 передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и 
командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, 
мини-футболе);  

 технической и тактической подготовки в национальных видах спорта.  
Прикладная физическая подготовка  
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий.  
Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; пере-

движение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опо-
ре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.  

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 системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности;  

уметь  
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком-
плексы упражнений атлетической гимнастики;   
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разно-
образных способов передвижения;  
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физиче-
ской культурой;  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:  повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоро-
вья; 
 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 жизнедеятельности, выбора и формирования здорового обра-
за жизни.  

2.3.2. Рабочие программы предметов 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» в компетенцию образовательного 
учреждения входит разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дис-
циплин. Рабочая программа предмета (курса) является неотъемлемой часть основной об-
разовательной программы. Рабочие программы по предметам (курсам, дисциплинам) 
МБОУ «СОШ №6», согласно ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (гл. 1, ст. 2), являются составной частью комплекса основных харак-
теристик образования, организационно-педагогических условий, т.е. образовательной 
программы учреждения, представлены как приложение к реализуемым в лицее общеобра-
зовательным программам.  

Все рабочие программы представлены в виде отдельных документов и аннотации к 
ним размещены на официальном сайте учреждения. 
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 Рабочая программа – нормативный документ, определяющий объем, порядок, со-
держание изучения и преподавания учебного предмета, курса, основывающийся на Феде-
ральном государственном образовательном стандарте. 

 Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 
управления образовательным процессом по определенному учебному предмету, курсу. 
Задачи:  
 Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы общего и среднего образования.  
 Дать представление о практической реализации компонентов государственного об-
разовательного стандарта при изучении конкретного учебного предмета, курса.  Опреде-
лить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, курса с учетом целей, за-
дач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и 
контингента обучающихся.  

Рабочая программа – документ, созданный учителем на основе Примерной или ав-
торской программы, инструмент педагога, в котором он определяет оптимальные и эф-
фективные для определенного класса содержание, формы, методы и приемы организации 
образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего требовани-
ям государственного образовательного стандарта. Рабочая программа показывает, как с 
учетом конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей развития 
обучающихся педагог создает индивидуальную педагогическую модель образования на 
основе государственного образовательного стандарта.  

Рабочая программа составляется учителем по определенному учебному предмету, 
курсу на учебный год. Проектирование содержания образования на уровне отдельного 
учебного предмета, курса осуществляется индивидуально каждым педагогом. Допускает-
ся коллективное планирование, если преподавание ведется по одному и тому же УМК.  

 

2.4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАНИЯ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 

 Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирова-
ние нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 
социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 
духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 
традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Цель реализации модели воспитательной работы – создание в МБОУ «СОШ №6» 
инновационной модели духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспи-
тания и социализации обучающихся, а также условий для ее успешной реализации в обра-
зовательном пространстве МБОУ «СОШ №6». Задачи реализации данной модели:  Созда-
ние системы духовно-нравственного, гражданско-правового, патриотического воспита-
ния  Согласование и координация действий педагогического коллектива  Просвещение 
родителей  Консолидация и координация деятельности ОУ, семьи и общественности  

Вовлечение в воспитательный процесс социальных партнеров. 
Таким образом, задачи направлены на:   

 создание эффективной системы духовно-нравственного, гражданско-правового, 
патриотического воспитания через урочную и внеурочную деятельность;   
 организацию условий для жизни и развития воспитательной модели; 
 согласование и координацию совместных действий педагогического коллектива, 
общественности, социальных партнеров лицея, семьи в вопросе духовно-нравственного, 
гражданско-правового, патриотического воспитания и социализации наших учащихся. 

 В соответствии с задачами воспитания в основу модели были положены 6 ключевых 
направлений:  
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1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-
занностям человека;  
2) воспитание нравственных чувств и этического сознания;  
3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  
4) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  
5) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях; 
6) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

Фундаментальными (ключевыми) идеями в данной модели являются формиру-
емые ценности на каждом этапе получаемого учащимися образования (основного и сред-
него):    
 гражданско-патриотического воспитания, 
 духовно-нравственного воспитания, 
 сохранения здоровья; 
 достижений учащихся; 
 формирования лидерских качеств; 
 правовая социализация и адаптация; 
 профессиональное самоопределение. 

Для реализации модели важна целенаправленная и сплоченная деятельность как 
внутренних, так и внешних звеньев, к которым относятся: педагогический коллектив, 
классные руководители, семья, психологическая служба, администрация,  школьное само-
управление, социальные партнеры.  

Таким образом, модель воспитательной работы направлена на создание модели вы-
пускника основной школы, средней   школы:  

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 
политической и демократической культурой, а именно:   
 человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 
 семьянин, умный, любящий и уважительный супруг, родитель, сын или дочь,   
 человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом мо-
ральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу вы-
бора и права других людей;  
 личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической 
культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, интеллектуальной 
культуры и культуры отношений.  

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализа-
ции обучающихся представляет собой систему диагностических исследований, направ-
ленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. В качестве основ-
ных показателей и объектов исследования эффективности реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:  
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-
сиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравствен-
ный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации обра-
зовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:   - 

принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обуча-
ющихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и со-
циализации обучающихся;  
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 принцип личностно – социально -деятельностного подхода ориентирует исследо-
вание эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 
развития  социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активно-
сти;   
 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной со-
лидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 
исследования;   
 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловлен-
ность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологиче-
ских факторов на воспитание и социализацию обучающихся;  
 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы ис-
следования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и со-
циализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающи-
мися ряда специально разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучаю-
щихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспи-
танию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  
 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты;  
 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, со-
ставленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализа-
ции обучающихся. 

 В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демон-
стрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что созда-
ѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных ре-
зультатов;  
 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тема-
тически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 
сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого- педагогиче-
ский метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. 

 В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблю-
дения:  
 включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или нефор-
мальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценива-
ет;  
 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающих-
ся.  
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 Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитатель-
ной и развивающей программы является динамика основных показателей воспита-
ния и социализации обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-
нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нрав-
ственной атмосферы в образовательном учреждении. 
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (за-
конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания 
и социализации обучающихся. 
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализа-
ции обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольно-
го этапа исследования (диагностический).  
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик по-
ложительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно- нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контроль-
ным этапах исследования. 

 При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общеприня-
тым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 
характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучаю-
щихся. 

 Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспи-
тания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, фор-
мальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 
климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динами-
ки и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 

2.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МБОУ «СОШ №6» 

2.5.1. Психолого-педагогические условия реализации ОП СОО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ-
ной образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения лич-
ностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстети-
ческого, физического, трудового развития обучающихся.  

Для достижения запланированных образовательных результатов основная образова-
тельная программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого- педагогических, 
кадровых, финансовых, материально-технических и иных) прежде всего через занятия 
определенными деятельностями:  
 совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентирован-
ных формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполага-
ния, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.);  
 совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на по-
лучение социально значимого продукта;   
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 исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 
направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственно-
го поведения;  
 деятельностью управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людьми);  творческой деятельностью (художественное, техническое и другое 

творчество), направленной на самореализацию и самопознание;  
 спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и самоизме-
нение;  
 трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в сфе-
ре современных профессий и рынка труда.  

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образователь-
ную программу основного общего образования, условия должны:  

 соответствовать требованиям стандарта; 
 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 
образовательных программ;  
 учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образова-
нии;  
 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использо-
вания ресурсов социума.  

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жиз-
ни МБОУ «СОШ №6», которая определяется теми конкретными задачами, которые ОУ 
ставит и реально решает в своей деятельности; 

 проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (к сред-
ствам относятся выбираемые ОУ учебный план, учебные программы, расписание учебных 
и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с 
обучающимися, качество оценок, стиль неформальных отношений между детьми, органи-
зация внеучебной школьной жизни, материально-техническое оснащение, оформление 
классов и коридоров и т.п.);  

содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень 
притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в об-
щении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, 
которого она позволяет достичь. 

 Главными показателями эффективности образовательной среды учебного заве-
дения являются:   

 полноценное развитие способностей обучающихся; 
 формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 
 обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и 
проявлять собственную активность.  

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (обра-
зовательных технологий) на этапе среднего общего образования лицей руководствуется 
возрастными особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивает результатив-
ность образования с учетом этих факторов:  
 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное  

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 
школьной жизни;   
 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебно-
го сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, 
их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 
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разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к пись-
менным, в том числе с использованием возможностей информационных и коммуникатив-
ных технологий; 
 использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельно-
сти, способствующих решению основных учебных задач на уроке;  
 использование во всех классах (годах обучения) оценочной системы, ориентиро-
ванной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной технологии оце-
нивания осуществляется ОУ).  

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что 
все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образова-
ния данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность 
перехода учащихся от одной ступени образования к другой.  

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 
реализации ООП является их адекватность:  
 возрастным особенностям обучающихся старшей ступени образования;  
 определяемым этими особенностями содержательным задачам среднего общего 

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах 
учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим зада-
чам, решаемым в данном элементе. Средства ИКТ используются также в компенсирую-
щей и коррекционной образовательной деятельности, позволяя учащимся, не справляю-
щимся с освоением материала использовать средства ИКТ как вспомогательные инстру-
менты работы.  

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поиско-
вой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных 
действий обучающихся.  

2.5.2. Финансовое обеспечение и материально – технические условия 
реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного об-
щего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государ-
ственном задании образовательной организации.  

 Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 
(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного об-
щего образования, среднего общего образования бюджетного  учреждения осуществляет-
ся исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию му-
ниципальных образовательных услуг. Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования, средне-
го общего образования  в МБОУ «СОШ №6» осуществляется в соответствии с нормати-
вами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 
год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 
программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек; 
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 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 
форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образова-
тельных программ, образовательных технологий, специальных условий получения обра-
зования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения допол-
нительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 
учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осу-
ществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 
исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образова-
тельными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено за-
конодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 
бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муни-
ципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда ра-
ботников, реализующих образовательную программу основного общего образования, рас-
ходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Феде-
рации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 
по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 
также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образова-
тельным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 
образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучаю-
щегося осуществляется на  двух следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – мест-
ный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразо-
вательная организация). 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюд-
жетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финанси-
рования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое ре-
гулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в вели-
чину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего об-
разования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение ма-
териальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразова-
тельных организаций); 

МБОУ «СОШ №6» самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю 
средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения му-
ниципального задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей 
с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 
программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необхо-
димые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затра-
ты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней за-
работной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и дру-
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гую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 
Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразователь-
ных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответ-
ствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федера-
ции, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ №6» осуществляется в преде-
лах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установ-
ленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными орга-
нами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающих-
ся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 
нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об опла-
те труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 
труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стиму-
лирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – 

от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организа-
цией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогиче-
ского персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон 
фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образова-
тельной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществ-
ляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяют-
ся локальными нормативными актами МБОУ «СОШ №6». В локальных нормативных ак-
тах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели резуль-
тативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требо-
ваниями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего 
образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, актив-
ность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных пе-
дагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической ра-
боте, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессио-
нального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ-

ствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Обществен-
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ного совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной 
организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально 
- технических условий реализации образовательной программы основного общего образо-
вания образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого обору-

дования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образователь-
ной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС 
ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 
условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими со-
циальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и от-
ражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодей-
ствие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 
проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 
внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 
спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реали-
зации образовательной программы основного общего образования определяет норматив-
ные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 
оказанием муниципальными организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в в соответ-
ствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 
2.5.3. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего, среднего общего  образования 

В соответствии с требованиями стандарта информационно-методические условия 
реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной 
средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных об-
разовательных ресурсов, современных информационно-телекомуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак-
тивной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в реше-
нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при-
менения ИКТ.  

Имеющееся в МБОУ «СОШ №6» ИКТ оборудование отвечает современным требо-
ваниям и обеспечивает использование ИКТ:  
 в учебной деятельности;  
 во внеурочной деятельности;  
 в исследовательской и проектной деятельности;  
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
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 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса. 

 Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность учащихся по 
освоению основной образовательной программы основного общего образования и эффек-
тивную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по ре-
ализации основной образовательной программы основного общего образования, в том 
числе возможность:  
 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 
текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, вы-
ступления с аудио, видео и графическим сопровождением, общение в Интернете);  
 планирования образовательной деятельности и его ресурсного обеспечения;  
 размещения и сохранения используемых участниками образовательных отношений 
информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 
деятельности учащихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размеща-
емой информации;  
 мониторинга хода и результатов учебной деятельностью, фиксацию результатов 
деятельности учащихся и педагогических работников;   
 мониторинга здоровья учащихся;  
 дистанционного взаимодействия всех участников образовательных отношений: 
учащихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, ро-
дителей (законных представителей) учащихся, методических служб, общественности, ор-
ганов, осуществляющих управление в сфере образования;  
 сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образова-
тельными учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляю-
щих управление в сфере образования;  
 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся;  
 учета контингента учащихся, педагогических работников, родителей учащихся, 
бухгалтерского учета в образовательном учреждении;  
 доступа учащихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 
отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 
информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональ-
ных базах данных;  
 организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 
информационно-образовательным ресурсам;  
 организации дистанционного образования;  
 взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социаль-
ной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности;  
 информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с 
учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
учащихся, в том числе талантливых и одаренных, включая учащихся, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, использу-
емые в различных элементах образовательной деятельности и процесса управления, не 
находящиеся постоянно в том или ином кабинете.  

В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении МБОУ 
«СОШ №6», где идет образовательная деятельность, работу с компьютером, распечатыва-
ние текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материа-
лов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной под-
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держкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образова-
тельной деятельности. Это достигается за счет использования мобильного компьютера 
(ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового дик-
тофона, шумопоглащающих наушников закрытого типа, микрофона, переносного звуко-
усиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных 
ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и 
копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек для фото и 
видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи 
информации – флеш-память, CD, DVD-диски). Дополнительными компонентами мобиль-
ной среды является мобильный сканер для доски, позволяющий использовать любую бе-
лую доску как интерактивную с комплектом дополнительных расходных материалов, 
устройство для хранения цифрового архива и устройство для копирования материалов на 
CD и DVD-носители.  

 

 

 

 

 

 

 

Количество уроков с использованием ИКТ 

 

2.5.4. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учеб-
ники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 
методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, обра-
зовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методи-
ческим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материала-
ми для учащихся и педагогов и т.п.).  

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основ-
ного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педа-
гогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и уча-
щихся... Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам дан-
ных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) про-
граммы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основ-
ной учебной литературы по всем предметным областям учебного плана, выпущенными в 
последние 4 года.  

В состав информационных образовательных ресурсов системы ИОС МБОУ «СОШ  
№6»  входят:  

1. Компоненты на бумажном носителе: - учебники по всем УМК, по которым ведѐт-
ся обучение в МБОУ «СОШ №6»,  наглядные и дидактические пособия для учителя и 
учащихся;  

Кол-во уроков с использованием ИКТ (от общего объема учебных часов по учебному плану) 
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2. Компоненты на СD и DVD: электронные приложение к учебникам (Математика 1-

4 классы, Литература, Физика, МХК );  

3. Интернет – среда: методическая поддержка учителя: мультимедиа коллекция по 
разным предметам.  

Педагоги основной школы не только используют возможности имеющегося элек-
тронного банка, но и разрабатывают собственное дидактическое сопровождение к урокам. 

Список учебников, учебных пособий  на 2015-2016 учебный год 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Филология (предметная область) 
Русский язык (учебный предмет) 

1.2.1.1.4.1 

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцо-
ва Л.А. и др. Русский язык. В 2-х частях 

5 ОАО "Издатель-
ство" Просвеще-
ние" 

2013 

1444 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцо-
ваЛ.А.и др. Русский язык. В 2-х частях 

6 ОАО "Издатель-
ство" Просвеще-
ние" 

2007 

1445 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцо-
ваЛ.А.и др. Русский язык.  

7 ОАО "Издатель-
ство" Просвеще-
ние" 

2009 

1446 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина 
А.Д. и др. Русский язык. 

8 ОАО "Издатель-
ство" Просвеще-
ние" 

2007, 2011 

1447 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина 
А.Д. и др. Русский язык. 

9 ОАО "Издатель-
ство" Просвеще-
ние" 

2009, 2011 

Литература (учебный предмет) 
729 Снежневская М.А., Хренова  О.М., Кац  

Э.Э./Под ред. Беленького Г.И. Литература    
5 Мнемозина 2013 

1480 Кутузов А.Г. и др. Литература 6 Дрофа 2010 

1511    Снежневская М.А., Хренова 

О.М./Под ред. Беленького Г.И. 
Литература                    

6 Мнемозина  

1481 Кутузов А.Г. и др. Литература 7 Дрофа 2008, 2010 

1482 Кутузов А.Г. и др. Литература 8 Дрофа 2010 

1483 Кутузов А.Г., Киселев А.К., Романичева Е.С. 
Литература    

9 Дрофа 2010, 2011 

733     Беленький Г.И., Красновский  Э.А., Леонов 
С.А. и др./Под  ред. Беленького Г.И.          
Литература                    

9         Мнемозина        2012, 2013 

Иностранный язык (учебный предмет) 
789 Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.    

Английский язык               
5 Титул 2011, 2013 

1542 Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.    
Английский язык               

6 Титул 2010, 2011 

1543 Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.    
Английский язык               

7 Титул 2010 

1544 Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.    
Английский язык               

8 Титул 2008 

1545 Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.    
Английский язык               

9 Титул 2008 

1523    Биболетова М.З. и др.         
Английский язык               

9 Титул           2008, 

2010 

История России (учебный предмет) 

1.2.2.1.3.1 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 6 ОАО "Издатель-
ство" Просвеще-
ние" 

2010 
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1.2.2.1.3.2 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 7 ОАО "Издатель-
ство" Просвеще-
ние" 

2006 

1.2.2.1.3.3 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 8 ОАО "Издатель-
ство" Просвеще-
ние" 

2008 

1.2.2.1.3.4 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. 
История России 

9 ОАО "Издатель-
ство" Просвеще-
ние" 

2010, 2011 

     

Всеобщая история (учебный предмет) 

1.2.2.2.1.1 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.  
Всеобщая история. История Древнего мира 

5 ОАО "Издатель-
ство" Просвеще-
ние" 

2013 

1.2.2.2.1.2 

Агибалова Е.В., Донской Г.М.  
Всеобщая история. История Средних веков 

6 ОАО "Издатель-
ство" Просвеще-
ние" 

2007 

1.2.2.2.2.3 Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. 
Всеобщая история. История Нового времени  

7 ООО "ДРОФА" 

 

2007 

1.2.2.2.4.4 
Загладин Н.В. Всеобщая история. 
История Нового времени 

8 ООО "Русское 
слово-учебник" 

2006 

1.2.2.2.4.5 
ЗагладинН.В.Всеобщая история. 
Новейшая история 

9 ООО "Русское 
слово-учебник" 

2010, 2011 

Обществознание (учебный предмет) 

1.2.2.3.1.1 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городец-
кая Н.И. и др./ Под ред. Боголюбова Л.Н. Об-
ществознание 

5 ОАО "Издатель-
ство" Просвеще-
ние" 

2015 

1.2.2.3.1.2 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова 
Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивано-
вой Л.Ф. Обществознание 

6 ОАО "Издатель-
ство" Просвеще-
ние" 

2008 

1.2.2.3.1.3 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 
Л.Ф. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 
Л.Ф. Обществознание 

7 ОАО "Издатель-
ство" Просвеще-
ние" 

2008, 2010 

1.2.2.3.1.4 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 
Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазеб-
никовой А.Ю., Городецкой Н.И. Общество-
знание 

8-9 ОАО "Издатель-
ство" Просвеще-
ние" 

2008 

1.2.2.3.1.5 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. 
и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебнико-
вой А.Ю., Матвеева А.И. Обществознание 

9 ОАО "Издатель-
ство" Просвеще-
ние" 

2012 

1753    Кравченко А.И., Певцова Е.А.  
Обществознание                

    9           Русское слово      2010 

География (учебный предмет) 

1.2.2.4.3.1 
Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков 
А.А. География. Введение в географию 

5 ООО "Русское 
слово-учебник" 

2015 

1.2.2.4.3.2 
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Георга-
фия 

6 ООО "Русское 
слово-учебник" 

2010 

1.2.2.4.2.3 
Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. 
География 

7 ООО "ДРОФА" 

 

2007, 2010 

1.2.2.4.2.4 Баринова И.И. География 8 ООО "ДРОФА" 2007 

1.2.2.4.1.4 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и 
др. География 

9 ОАО "Издатель-
ство" Просвеще-
ние" 

2007 

1.2.2.4.4.4 Дронов В.П., Баринова И.И.,  9 ООО "ДРОФА" 2010 
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Ром В.Я. Под редакцией Дронова В.П. 
Математика (учебный предмет) 

1.2.3.1.3.1 
Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, 
С.И. Шварцбурд Математика 5 

5 Мнемозина 2013 

1.2.3.1.3.2 
Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, 
С.И. Шварцбурд Математика 6 

6 Мнемозина 2009 

1590    Алимов Ш.А., Колягин Ю.М.,    
Сидоров Ю.В. и др. Алгебра    

7 ОАО "Издатель-
ство" Просвеще-
ние" 

2009, 2009 

1591    Алимов Ш.А., Колягин Ю.М.,    
Сидоров Ю.В. и др. Алгебра    

8 ОАО "Издатель-
ство" Просвеще-
ние" 

2010 

1592    Алимов Ш.А., Колягин Ю.М.,    
Сидоров Ю.В. и др. Алгебра    

9 ОАО "Издатель-
ство" Просвеще-
ние" 

2009, 2010 

1.2.3.7.2.1 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,  
Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 

7-9 ОАО "Издатель-
ство" Просвеще-
ние" 

2008, 2012 

Информатика (учебный предмет) 

1.2.3.8.3.2 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 
Шестакова Л.В. Информатика 

8 ООО "БИНОМ. 
Лаборатория зна-
ний" 

2011 

1.2.3.8.3.3 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 
Шестакова Л.В. Информатика 

9 ООО "БИНОМ. 
Лаборатория зна-
ний" 

2007, 2010 

Естественнонаучные предметы (предметная область) 
Физика (учебный предмет) 

1.2.5.1.6.1 Перышкин А.В. Физика 7 ООО "ДРОФА" 2010 

1.2.5.1.6.2 Перышкин А.В. Физика 8 ООО "ДРОФА" 2008 

1.2.5.1.6.3 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 ООО "ДРОФА" 2007, 2010 

Биология (учебный предмет) 

1.2.4.2.2.1 
Пасечник В.В. «Биология. Бактерии, грибы, 
растения». Учебник. ВЕРТИКАЛЬ 

5 ООО "ДРОФА" 2015 

1.2.5.2.9.2 Сонин Н.И. Биология 6 ООО "ДРОФА" 2007 

1.2.5.2.6.2 

И.Н. Пономарѐва, О.А. Корнилова, В.С. Куч-
менко. Под ред. проф. И.Н. Пономарѐвой  
«Биология. 6 класс». Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. 

6 ООО Издатель-
ский центр "ВЕН-
ТАНА-ГРАФ" 

 

2007 

1.2.5.2.6.3 

В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Куч-
менко. Под ред. В.М. Константинова «Биоло-
гия. 7 класс». Учебник для учащихся общеоб-
разовательных учреждений 

7 ООО Издатель-
ский центр "ВЕН-
ТАНА-ГРАФ" 

 

2008, 2010 

1.2.5.2.6.4 

А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш «Биология. 8 
класс». Учебник для учащихся общеобразова-
тельных учреждений 

8 ООО Издатель-
ский центр "ВЕН-
ТАНА-ГРАФ" 

 

2010 

1.2.5.2.6.5 

И.Н. Пономарѐва, О.А. Корнилова, Н.М. Чер-
нова. Под ред. И.Н. Пономарѐвой «Биология. 9 
класс». Учебник для учащихся общеобразова-
тельных учреждений 

9 ООО Издатель-
ский центр "ВЕН-
ТАНА-ГРАФ" 

2010, 2011 

Химия (учебный предмет) 
1.2.5.3.1.2 Габриелян О.С. Химия 8 ООО "ДРОФА" 2008 
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1.2.5.3.1.3 Габриелян О.С. Химия 9 ООО "ДРОФА" 2009 

1.2.5.3.7.2 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 9 ОАО "Издатель-
ство" Просвеще-
ние" 

2008, 2010 

Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.2.6.1.1.1 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Не-
менского Б.М.  
 

5 ОАО "Издатель-
ство" Просвеще-
ние"  

2008, 2013 

1.2.6.1.1.2 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство 

6 ОАО "Издатель-
ство" Просвеще-
ние" 

2013 

1.2.6.1.1.3 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Немен-
ского Б.М. Изобразительное искусство 

7 ОАО "Издатель-
ство" Просвеще-
ние" 

2013 

1.2.6.1.1.4 

Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство  

8 ОАО "Издатель-
ство" Просвеще-
ние" 

2013 

Музыка (учебный предмет) 
1.2.6.2.2.1 Науменко Т.И., Алеев В.В.Искусство. Музыка 5 ООО "ДРОФА" 2013 

1.2.6.2.2.2 Науменко Т.И., Алеев В.В.Искусство. Музыка 6 ООО "ДРОФА" 2010, 2013 

1.2.6.2.2.3 Науменко Т.И., Алеев В.В.Искусство. Музыка 7 ООО "ДРОФА" 2009, 2013 

1.2.6.2.2.4 Науменко Т.И., Алеев В.В.Искусство. Музыка 8 ООО "ДРОФА" 2009, 2013 

1.2.6.2.2.5 Науменко Т.И., Алеев В.В.Искусство. Музыка 9 ООО "ДРОФА" 2013 

Технология (предметная область) 

1.2.7.1.4.1 

И.А. Сасова, М.Б. Павлова, М.И. Гуревич, Дж. 
Питт. Под ред. И.А. Сасовой «Технология. 5 
класс». Учебник для учащихся общеобразова-
тельных организаций 

5 ООО Издатель-
ский центр "ВЕН-
ТАНА-ГРАФ" 

2010 

1.2.7.1.6.1 

 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко «Технология. 
Технологии ведения дома. 5 класс». Учебник 
для учащихся общеобразовательных учрежде-
ний 

5 ООО Издатель-
ский центр "ВЕН-
ТАНА-ГРАФ" 

2013 

1952 

Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В. 
и др./Под ред. Симоненко В.Д. Технология.  
Обслуживающий труд            

5 ООО Издатель-
ский центр "ВЕН-
ТАНА-ГРАФ" 

 

2009 

1966 Правдюк В.Н., Самородский 

П.С., Симоненко В.Д. и др./Под ред. Симонен-
ко В.Д.  Технология                    

5 ООО Издатель-
ский центр "ВЕН-
ТАНА-ГРАФ" 

2008 

1.2.6.1.1.1 Казакевич В.М. «Технология. Технологиче-
ский труд» 

5 ООО "ДРОФА" 2014 

1.2.6.1.2.1 КожинаО.А.  «Технология. Обслуживающий 
труд» 

5 ООО "ДРОФА" 2014 

1954 Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., 
Литикова Л.В. и др./Под ред.  
Симоненко В.Д. Технология.    
Обслуживающий труд            

6 ООО Издатель-
ский центр "ВЕН-
ТАНА-ГРАФ" 

 

2010 

1955 Самородский П.С., Симоненко   
В.Д., Тищенко А.Т./Под ред.   
Симоненко В.Д. Технология.    
Технический труд              

6 ООО Издатель-
ский центр "ВЕН-
ТАНА-ГРАФ" 

 

2010 

1967 Правдюк В.Н., Самородский 

П.С., Симоненко В.Д. и        
др./Под ред. Симоненко В.Д.   
Технология                    

6 ООО Издатель-
ский центр "ВЕН-
ТАНА-ГРАФ" 

2010 
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1956 Самородский П.С., Симоненко   
В.Д., Тищенко А.Т./Под ред.   
Симоненко В.Д. Технология.    
Технический труд              

7 ООО Издатель-
ский центр "ВЕН-
ТАНА-ГРАФ" 

2010 

1957 Синица Н.В., Табурчак О.В.,  Кожина О.А. и 
др./Под ред.  Симоненко В.Д. Технология.    
Обслуживающий труд            

7 ООО Издатель-
ский центр "ВЕН-
ТАНА-ГРАФ" 

2010 

1969 Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. и 
др./Под ред. Симоненко В.Д. Технология    

8 ООО Издатель-
ский центр "ВЕН-
ТАНА-ГРАФ" 

2011 

1959 Богатырев А.Н., Очинин О.П.,  
Самородский П.С. и др./Под   ред. Симоненко 
В.Д. Технология                    

9 ООО Издатель-
ский центр "ВЕН-
ТАНА-ГРАФ" 

2011 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (предметная область) 
Физическая культура (учебный предмет) 

1.2.8.1.2.1 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 
Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я. Физи-
ческая культура 

5-7 ОАО "Издатель-
ство" Просвеще-
ние" 

2013, 2014 

1.2.8.1.2.2 

Лях В.И. Физическая культура 8-9 ОАО "Издатель-
ство" Просвеще-
ние" 

2013 

Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 

1.2.8.2.2.1 
Поляков В.В., Кузнецов М.И., Марков В.В. и 
др. Основы безопасности жизнедеятельности. 

5 ООО "ДРОФА" 2013 

1.2.8.2.2.2 
Маслов А.Г., Марков В.В., Латчук В.Н. и 
др.Основы безопасности жизнедеятельности. 

6 ООО "ДРОФА" 2009, 2010 

1.2.8.2.2.3 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И, Латчук 
В.Н. и др. Основы безопасности жизнедея-
тельности. 

7 ООО "ДРОФА" 2010 

1.2.8.2.2.4 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И, Латчук 
В.Н. и др. Основы безопасности жизнедея-
тельности. 

8 ООО "ДРОФА" 2007, 2011 

1.2.8.2.2.5 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И, Латчук 
В.Н. и др. Основы безопасности жизнедея-
тельности. 

9 ООО "ДРОФА" 2009, 2009, 

2013 

Основы духовно-нравственной культуры России (предметная область) 

2.2.4.1.2.2 

Студеникин М.Т. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Ос-
новы светской этики 

5 ООО "Русское 
слово-учебник" 

2014 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Филология (предметная область) 
Русский язык и литература (базовый уровень) (учебный предмет) 

2247    Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,  Мищерина 
М.А. Русский язык   (базовый уровень)             

 10 - 11        Русское слово      2009, 2011, 

2012 

2271    Лыссый Ю.И., Беленький Г.И., Воронин Л.Б. и 
др. Литература(базовый уровень)             

   10             Мнемозина        2013 

2267    Ионин Г.Н., Скатов Н.Н.,     Лотман Л.М. и 
др./Под ред.   Ионина Г.Н., Беленького Г.И. 
Литература (базовый и  профильный уровни)           

   10             Мнемозина        2010 

2272    Беленький Г.И., Лыссый Ю.И., Воронин Л.Б. и 
др. Литература (базовый уровень)             

   11             Мнемозина        2007 

Иностранный язык (базовый уровень) (учебный предмет) 
2290    Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.  Английский 

язык (базовый     уровень)                      
   10               Титул           2013 

2285    Биболетова М.З., Бабушис   Е.Е., Снежко Н.Д.    10               Титул           2011, 2013 



 

126 

 

Английский язык (базовый уровень)        
2286    Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. 

Английский язык (базовый уровень)        
   11               Титул           2011, 2013 

2293    Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова 
И.Л. и др./Под   ред. Тимофеева В.Г.           
Английский язык (базовый     уровень)                     

   10             Академия          2008 

2294    Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Делазари И.А. и 
др./Под ред. Тимофеева В.Г. Английский     
язык (базовый уровень)        

   11             Академия          2008 

История (базовый уровень) (учебный предмет) 
2379    Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. 

История (базовый уровень)                      
   10            Просвещение       2010 

2398    Сахаров А.Н., Боханов А.Н.   История России 
(базовый и профильный уровни)            

   10           Русское слово      2011, 2013 

2399    Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т. и 
др. История России (базовый и профильный 
уровни)                       

   11           Русское слово      2010 

2385    Загладин Н.В., Симония Н.А.   
Всеобщая история (базовый и   
профильный уровни)            

   10           Русское слово      2008, 2010 

2386    Загладин Н.В. Всеобщая        
история (базовый и профильный 

уровни)                       

   11           Русское слово      2010 

Обществознание (базовый уровень) (учебный предмет) 
2404    Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая 

Н.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н. Обще-
ствознание (базовый  уровень)                      

   10            Просвещение       2008, 2010 

2405    Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев 
А.И./Под ред. Боголюбова Л.Н.               
Обществознание (базовый  уровень)                      

   11            Просвещение       2008 

2413    Кравченко А.И. Обществознание 

(базовый уровень)             
   10           Русское слово      2008 

2414    Кравченко А.И., Певцова Е.А.  
Обществознание (базовый  уровень)                      

   11           Русское слово      2008 

География (базовый уровень) (учебный предмет) 

2449    Максаковский В.П. География   
(базовый уровень)             

   10            Просвещение       2008, 2010, 

2013 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый уровень) (учебный пред-
мет) 

2311    Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и 
др. Алгебра и начала математического        
анализа (базовый уровень)     

 10 - 11         Просвещение       2007, 2011 

2312    Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 
др. Геометрия (базовый и профильный уров-
ни) 

 10 - 11         Просвещение       2007, 2010, 

2012 

Информатика (базовый уровень) (учебный предмет) 
2358    Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и 

ИКТ (базовый уровень)                      
 10 - 11     БИНОМ. Лабо-

ратория     
         знаний           

2008, 2013 

Естественные науки (предметная область) 
Физика (базовый уровень) (учебный предмет) 

2499    Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 
Н.Н./Под ред. Николаева В.И., Парфентьевой  
Н.А. Физика (базовый и        
профильный уровни)            

   10            Просвещение       2010 

2500    Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 
В.М./Под ред. Николаева В.И., Парфентьевой 
Н.А. Физика (базовый и        
профильный уровни)            

   11            Просвещение       2010 

Химия (базовый уровень) (учебный предмет) 
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РАЗДЕЛ 3. КОМПЛЕКС ФОРМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 
3.1. КОМПЛЕКС ФОРМ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  Основная, средняя школа – особый этап в жизни подростка, связанный:  
 со структурными изменениями организации и содержания образования, обеспечи-
вающими наибольшую личностную направленность и вариативность образования, его 
дифференциации и индивидуализации;  

2515    Габриелян О.С., Остроумов   И.Г., Карцова 
А.А. Химия  (профильный уровень)          

   10            Просвещение       2009 

2516    Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Соловьев 
С.Н. Химия  (профильный уровень)          

   11            Просвещение       2009, 2010 

2548    Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия (базовый 
уровень)       

   10            Просвещение       2010 

2549    Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия (базовый 
уровень)       

   11            Просвещение       2008, 2010 

Биология (базовый уровень) (учебный предмет) 
2465    Пономарева И.Н., Корнилова   О.А., Лощили-

на Т.Е./Под ред. Пономаревой И.Н. Биология    
(базовый уровень)             

   10           ВЕНТАНА-

ГРАФ        
2008, 2010 

2466    Пономарева И.Н., Корнилова   О.А., Лощили-
на Т.Е./Под ред. Пономаревой И.Н. Биология    
(базовый уровень)             

   11           ВЕНТАНА-

ГРАФ        
2007 

2470    Сивоглазов В.И., Агафонова  И.Б., Захарова 
Е.Т. Биология (базовый уровень)             

 10 - 11            Дрофа           2011-2013 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (предметная область) 

Физическая культура (базовый уровень) (учебный предмет) 
2581    Лях В.И., Зданевич А.А.       

Физическая культура (базовый  
уровень)                      

 10 - 11         Просвещение       2013 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) (учебный предмет) 

2570    Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. и др. 
Основы безопасности                  
жизнедеятельности (базовый  уровень)                     

   10               Дрофа           2006, 2010 

2571    Марков В.В., Латчук В.Н., Миронов С.К. и др. 
Основы безопасности                  
жизнедеятельности (базовый   уровень)                     

   11               Дрофа           2010, 2013 

Учебники, используемые при реализации части основной образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений 

Мировая художественная культура 

2556    Емохонова Л.Г. Мировая  художественная 
культура    (базовый уровень)             

   10             Академия          2008 

2557    Емохонова Л.Г. Мировая  художественная 
культура  (базовый уровень)             

   11             Академия          2011, 2013 

Технология (предметная область) 
2567    Очинин О.П., Матяш Н.В.,      

Симоненко В.Д./Под ред.       
Симоненко В.Д. Технология     
(базовый уровень)             

 10 - 11        ВЕНТАНА-

ГРАФ        
2010, 2013 

     

     

Учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных особенностей субъектов Российской 
Федерации, реализацию прав граждан на получение образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, изучение родного языка из числа языков народов Российской Федера-
ции и литературы народов России на родном языке. 
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 с расширением сферы познавательной деятельности подростка, развитием потреб-
ностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;  
 с принятием и освоением подростком нового образа школьной жизни и перспекти-
вы личностного и познавательного развития, подготовка обучающихся к осознанному и 
ответственному выбору жизненного и профессионального пути;  
 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителями и сверстниками в учебном процессе;  
 с изменением при этом самооценки подростка, которая приобретает черты адекват-
ности и рефлексивности;  
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-
трудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-
зовательной программы  основного общего, среднего общего образования (далее – систе-
ма оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 
результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образова-
ния, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность 
в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-
разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ ос-
новными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего (пол-
ного) общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-
бованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учрежде-
ний и педагогических кадров (соответственно с целями  аттестации). Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 
уровня.  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов об-
разования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта 
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основ-
ной образовательной программы основного общего,  среднего общего образования.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы  ос-
новного общего, среднего общего образования определяется по результатам промежуточ-
ной и итоговой аттестации обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внут-
ришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная атте-
стация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучаю-
щихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) харак-
теризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения ос-
новной образовательной программы  основного общего, среднего общего образования, 
необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация вы-
пускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 
органами, т. е. является внешней оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под-
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готовки выпускников на ступени  основного общего, среднего общего образования в со-
ответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

Система универсальных учебных действий, методы формирования и возможные 
способы контроля представлены в таблице: 

Методы формирования и возможные способы контроля 

Умение Методы формирования Возможные способы контроля 

Познавательные действия (интеллектуальные умения) 
обработка информации 

Умение воспринимать ин-
формацию (факты, нормы, 
обозначения, аксиомы, пра-
вила, формулы) из различ-
ных источников (книга, 
СМИ, наблюдение, Интер-
нет и др.) 

Подбор синонимов, антони-
мов, перевод, изучение кодов, 
обозначений, задания на по-
нимание инструкций, задания 
с «пропусками» 

Задания на проверку понима-
ния смысла слов и отдельных 
фраз в устной и письменной 
речи, терминологический дик-
тант, задания на проверку 
умения пользоваться схемами, 
кодами, обозначениями, схе-
матический диктант, 
задания на проверку умения 
воспринимать информацию в 
форме слухового или зритель-
ного сообщения

Умение воспроизводить ин-
формацию в устной и пись-
менной форме 

Задания на воспроизведение 
информации в разных формах 
(устное и письменное воспро-
изведение информации, отве-
ты на вопросы, тесты и т.п.) 

Задания на воспроизведение 
информации в разных формах 

Умение перерабатывать ин-
формацию (сравнение, син-
тез, обобщение, аргумента-
ция, интерпретация, систе-
матизация и 

др.) 

Задачи на соотнесение, срав-
нение, анализ, синтез, аргу-
ментацию, интерпретацию, 
систематизацию информации 

Задания на соотнесение, срав-
нение, анализ, синтез, аргу-
ментацию, интерпретацию, 
систематизацию информации 

Умение применять знания 
на практике, действовать по 
формуле, алгоритму и т.п. 

Задания на воспроизведение 
алгоритмов в разных условиях 

Выполнение практических за-
даний, лабораторных работ, 
практикумов 

Умение выстраивать из по-
лученной информации и 
опыта общую картину мира 
и 

достраивать еѐ в течение 
жизни 

Задания на подбор примеров 
из разных областей знаний и 
опыта 

Задания на межпредметную 
взаимосвязь; задания на поиск 
вариантов использования и 
применение информации 

Умение преобразовывать 
действительность (получать 
новую информацию и ре-
альность через исследова-
тельскую и проектную и 
другую творческую дея-
тельность)

Задания на развитие экспери-
ментального мышления, фор-
мирование исследовательской 
позиции, технологии развития 
критического мышления, за-
дачи с недостатком или из-
бытком данных

Задания творческого характе-
ра на преобразование действи-
тельности в различной форме: 
проектирование, исследова-
ние, создание новых образов в 
разной форме, моделирование 

Регулятивные действия (организационные умения) 
организация своих дел, решение проблем 
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Постановка цели в форме 
предвосхищения результата 

Упражнения на постановку 
целей в учебной и внеурочной 
деятельности: «Что должно 
получиться в результате?». 
Формирование культуры по-
становки целей 

 

 

 

Анализ целевых установок 

Оценка предполагаемого 
результата с точки зрения 
пользы и безопасности для 
себя и других 

Задания на соотнесение пред-
полагаемого результата с ре-
альностью с точки зрения 
пользы и безопасности 

Задания на соотнесение пред-
полагаемого результата с ре-
альностью с точки зрения 
пользы и безопасности 

Построение собственного 
ориентира при отсутствии 
готового образца, правила, 
алгоритма последовательно-
сти (постановка задач) 

Обобщение способа решения 
заданий определенного типа, 
самостоятельное осознанное 
построение алгоритма выпол-
нения действий, вывод пра-
вил, формул для последующе-
го использования 

Задания на выделение правила 
или алгоритма, выстроенного 
на поисковом этапе решения 

Соотнесение с ориентиром 

(готовым или построенным 
самостоятельно) в процессе 
выполнения действия; соот-
несение полученного ре-
зультата с предполагаемой 
целью 

Работа над ошибками, задания 
на соотнесение результата с 
целью (планируемым резуль-
татом), задания на рефлексию 
(самоанализ) собственной де-
ятельности 

Задания на поиск своих и чу-
жих ошибок 

Умение вносить корректи-
ровку и 

выполнять действие с уче-
том прошлого опыта 

Анализ ошибок в динамике: 
есть ли повторяющиеся 
ошибки 

Задания на корректировку и 
построение выводов на буду-
щее 

Умение создавать условия, 
необходимые для выполне-
ния действия 

Задачи с недостатком или из-
бытком условий, задания на 
определение необходимых и 
достаточных условий и их 
обеспечение 

Задания на определение необ-
ходимых и достаточных и их 
обеспечение 

Умение находить ресурсы и 

средства для выполнения 
действия 

Задания на поиск необходи-
мых и дополнительных ис-
точников информации, правил 
закономерностей, формул об-
разцов, алгоритмов, необхо-
димых для выполнения дей-
ствия и деятельности в целом

Задания на поиск необходи-
мых и дополнительных источ-
ников информации, правил, 
закономерностей, формул об-
разцов, алгоритмов, необхо-
димых для выполнения дей-
ствия и деятельности в целом
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Умение распределять вы-
полнение действия во вре-
мени: начать в нужный мо-
мент, распределить сроки 
выполнения, окончить 

Создание мотивации, исполь-
зование постановки целей, 
выбора средств и построения 
алгоритма действия как усло-
вий, необходимых для начала 
действия 

Наблюдение за организацией 
действий и поведения, задания 
на рефлексию 

Умение сочетать выполне-
ние действия с другими дей-
ствиями и 

выстраивать приоритеты 

Задачи на упорядочивание 
приоритетов с точки зрения 
актуальности действия и сте-
пени готовности к его вы-
полнению 

Наблюдение за организацией 
деятельности, задания на ре-
флексию собственной дея-
тельности 

Коммуникативные действия (коммуникативные умения) 
общение с людьми 

Умение выстраивать речь 

(устную и письменную, с 
учетом понимания языков), 
ориентированную на других 
и понятную другим 

Задания на построение рече-
вых высказываний, инструк-
ций, понятных другим 

Анализ речевых высказываний 
(устных и письменных) с точ-
ки зрения правильности их 
построения 

Умение слушать, восприни-
мать письменную речь и по-
нимать другого 

Задания на выполнение дей-
ствий по речевым инструкци-
ям 

Задания на анализ понимания 
речи (устной и письменной, 
родной и иностранной, из раз-
ных источников и с разных 
носителей), на запись, фикса-
цию сообщений 

Умение строить диалог Задания на построение диало-
говой речи 

Задания с использованием 
диалоговой речи 

Умение сополагать инфор-
мацию, полученную от дру-
гого, с собственным знани-
ем, мнением, собственной 
позицией 

Технологии формирование 
критического мышления 

Задания на поиск сходств и 
различий полученной инфор-
мации, на различение подхо-
дов 

Умение отнестись к инфор-
мации, расходящейся с соб-
ственным мнением, знани-
ем, собственной позицией 
(принять, учесть, отклонить, 
оценить позитивно или 
негативно и т.д.) 

Задания на определение пози-
ции и точки зрения автора 

Задания на оценку полученной 
информации, на различение 
подходов 
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Умение уважать представ-
ления и мнения окружаю-
щих, если они не находятся 
в зоне социальной опасно-
сти 

Задания на писк рационально-
го зерна в информации, рас-
ходящейся с собственными 
представлениями, поиск 
сильных и слабых сторон раз-
ных подходов 

Наблюдение за поведением и 
высказываниями 

Умение выстраивать аргу-
менты при отличии соб-
ственных представлений и 
мнений от представлений и 
мнений окружающих 

Задания на поиск аргументов 
и построение доказательств 

Задания на аргументацию 

Умение отстаивать соб-
ственную позицию, свои 
права 

Освоение технологий ведения 
дискуссий 

Наблюдение за дискуссией 

Умение строить поведение в 

конфликте 

Задания на поиск конструк-
тивного решения конфликт-
ных и проблемных ситуаций 

Наблюдение за поведением в 
различных конфликтных ситу-
ациях, анализ причин возник-
новения конфликтов, психоло-
гическая диагностика 

Умение договариваться о 

совместных действиях, при-
нимать решения в группе 

Задания на групповое реше-
ние проблем 

Наблюдение за работой в 
группе по выполнению зада-
ний на принятие решений и 
обоснование группового ре-
шения 

Умение принимать на себя 
ответственность, функции, 
роль, действовать по сов-
местно принятым правилам 
при совместном выполне-
нии действий 

Задания на освоение различ-
ных ролевых позиций при 
групповом решении проблем 

Наблюдение за работой в 
группе при реализации опре-
деленных проектов, дел, пси-
хологическая диагностика 

Умение сознательно рас-
пределять, отслеживать и 
контролировать функции, 
ответственность, вклады 
при совместном выполне-
нии действий 

Задания на рефлексию про-
цесса группового решения 
проблем 

Наблюдение за реализацией 
длительной совместной дея-
тельности, многодневных про-
ектов 
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Умение оказывать и прини-
мать помощь 

Задания на определение недо-
статочности собственных ре-
сурсов и поиск возможных 
источников помощи 

Наблюдение за поведением в 
ситуациях неуспеха 

Умение меняться ролями, 
позициями, функциями при 
выполнении действий 

Задания на освоение различ-
ных ролевых позиций при вы-
полнении действий в группе 

Наблюдение за реализацией 
совместной деятельности в 
условиях обмена ролями или 
функциями 

Умение адекватно оцени-
вать и присваивать совмест-
ный результат 

Задания на рефлексию и 
оценку вкладов участников 
при решении проблем и вы-
полнении действий в группе 

Наблюдение за соблюдением 
этических норм при достиже-
нии результата, оценка вкла-
дов каждого члена группы 

Личностные действия (нравственно-оценочные умения) 
оценка своих и чужих поступков 

Умение проявлять интерес к 
информации и действиям 
(своим и чужим) 

Формирование познаватель-
ной мотивации 

Наблюдение за проявлением 
отношения к воспринимаемой 
информации 

Умение оценивать инфор-
мацию и действия относи-
тельно собственных пред-
ставлений, ценностных ори-
ентаций, необходимости и 
достаточности 

Задачи на идентификацию 
личностных позиций, само-
определение, задания на 
оценку необходимости и до-
статочности информации  

Задания на оценку полученной 
информации относительно 
своей личностной позиции 

 условий в соотношение с лич-
ностной значимостью про-
блемы или действия 

 

Умение ставить вопросы и 
формулировать проблемы 

Задания на определение недо-
статочности собственных зна-
ний и компетентности для 
решения проблем и выполне-
ния действий, задания на по-
становку вопросов и форму-
лирование проблем 

Задания на постановку вопро-
сов и формулировку проблем, 
наблюдение за поведением 

Умение выбирать информа-
цию и поведение, оценивая 
их с точки зрения пользы, 
целесообразности. 

Задания на выбор средств и 
алгоритмов действий, адек-
ватных поставленным целям и 
ценностям 

Задания на определение аль-
тернатив, критериев выбора и 
способов измерения, задания 
на выбор информации тноси-
тельно альтернатив выбора, 
критериев и их измерителей) 



 

134 

 

Умение отказываться от 
определенных действий (как 
последствие выбора) 

Задания на принятие решений Задания на оценку рисков и 
потерь при отказе от невы-
бранных альтернатив, наблю-
дение за поведением 

Умение критично относить-
ся к своему поведению (ре-
флексия) 

Задачи на рефлексию («само-
наставления») 

Задания на оценку собствен-
ного поведения 

Умение осознавать себя и 
свое поведение в жизненной 
перспективе (прошлое, 
настоящее, будущее) 

Задания на оценку причин и 
последствий поведения: зада-
ния на определение значимо-
сти определенных событий с 
точки зрения жизненной пер-
спективы 

Задания на осмысленность по-
ведения с точки зрения про-
шлого и будущего 

Умение изменять свои пред-
ставления и поведение, 
стремление к саморазвитию 

Задания на разработку планов 
собственного развития 

Психологическая диагностика, 
наблюдение за поведением в 
течение длительного времени 

Умение соотносить куль-
турноисторический кон-
текст с собственным бытием 
личности 

(культуросообразность) 

Задания на смысл поведения в 
социокультурном контексте 

Оценка соответствия поведе-
ния культурным нормам в ис-
торическом контексте 

Умение вносить свой вклад 
в развитие культуры 

(культуротворчество) 

Творческие задания, задания 
на отчуждение собственных 
смыслов в форме метафоры, 
образа и т.п. 

Анализ процесса и эффектив-
ности реализации исследова-
тельской, проектной и другой 
творческой деятельности 
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Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся описана в рабочих 
программах всех предметов и курсов учебного плана в виде оценочных, контрольно-

измерительных материалов. Согласно ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» (гл. 1, ст. 2), оценочные материалы являются составной ча-
стью образовательной программы учреждения. 

 

3.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, со-
провождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучаю-
щихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка 
учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образо-
вательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Промежуточная аттестация является формой контроля знаний обучающихся 1-11 

классов, а также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и 
основных результатов учебной деятельности МБОУ «СОШ №6»  по итогам четверти, по-
лугода, учебного года. 

 Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 
достижений учащихся в цифрах и баллах. 

Оценка учебных достижений – это процесс, по установлению степени соответствия 
реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, си-
стемность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, ха-
рактеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности. 

 Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний, умений, 
навыков учащихся, проводимая учителем на текущих занятиях и после изучения логиче-

Оценка качества образовательных достижений 

 

Процедура Инструмент 

Текущая аттестация Различные виды проверочных работ (как письменных, так 
и устных), которые проводятся непосредственно в учебное 
время для оценки уровня усвоения учебного материала. 

Промежуточная аттестация Тип испытания (письменный или устный), который позво-
ляет оценить уровень усвоения обучающимися концепту-
ального усвоения курса, а также всего объема знаний, 
умений, навыков и способностей самостоятельного его ис-
пользования. 

Административные кон-
трольные работы 

Различные виды контрольных работ (как письменных, так 
и устных), которые проводятся в учебное время для оце-
нивания любого параметра учебных достижений ученика. 
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ски завершенной части учебного материала (темы, подтемы, раздела) в соответствии с 
учебной программой. 

Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью оценки ка-
чества усвоения содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после 
завершения ее изучения. 

Целью аттестации являются: 
1. Установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам 
учебного плана, их практических умений и навыков; 
2. Соотнесение фактического уровня с требованиями федерального государственного об-
разовательного стандарта; 
3. Контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изуче-
ния учебных предметов; 
4. Формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуаль-
ной образовательной траектории учащегося. 

Формы контроля и порядок оценивания учащихся 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ являются: 
1. Письменная проверка – это письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабора-
торные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюде-
ниях; письменные ответы на вопросы; тестирование; сочинения, изложения, диктанты, 
рефераты и другое. 

2. Устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 
форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

3. Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 
проверок. 

4. Проверка с использованием электронных систем тестирования, иного программ-
ного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учѐт учебных достижений 
учащихся. 

При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся при-
меняется пятибалльная система оценивания в виде отметки в баллах.  

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основани-
ем для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска учащихся 
9-х, 11-12-х классов к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопро-
сам принимаются педагогическим советом школы. 

Аттестация детей-инвалидов, а также учащихся, обучавшихся на дому, проводится 
по текущим отметкам соответственно за четверть, полугодие или учебный год. 

Учащиеся, осваивавшие образовательные программы в форме семейного образова-
ния, зачисляются в школу в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттеста-
ции. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, 
проходят промежуточную аттестацию бесплатно. 

Содержание, формы и порядок 

 проведения  текущего контроля успеваемости учащихся 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода 
с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, разделов, глав учеб-
ных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и 
умений, степени развития деятельностно - коммуникативных умений, ценностных ориен-
таций. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при про-
ведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, преподаю-
щим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих вариантах 
программ учителя. Заместитель директора по УР контролируют ход текущего контроля 
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успеваемости учащихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в 
его проведении. 

При изучении элективных курсов применяется безотметочная система оценивания. 
Успеваемость всех учащихся 6-12 классов ОУ подлежит текущему контролю в ви-

де отметок по пятибалльной системе   
Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости выставляет-

ся в классный и электронный журналы в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или в 
конце урока. 

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оцени-
ваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием вы-
ставляются в электронный журналы 2 отметки. 

Отметка за выполненную письменную работу заносится в электронный журналы в 
графу, которая отражает тему контроля, к следующему уроку, за исключением: 

а) отметок за домашнее сочинение в 6-12-х классах по русскому языку и литерату-
ре (они заносятся в журналы через урок после проведения сочинения); 

б) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 6-9-х классах - 
не позже чем через неделю после их проведения; 

в) отметки за творческие работы в 10-12-х классах по русскому языку и литературе 
- не более чем через 14 дней.  

Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 75% учебного 
времени, не аттестуются по итогам триместра. Вопрос об аттестации таких учащихся ре-
шается на педагогическом совете ОУ. 

Отметка учащегося за  четверть выставляется на основе результатов текущего кон-
троля успеваемости с обязательным учетом результатов письменных контрольных работ. 

Для выставления отметки за триместр необходимо наличие 5-ти и более текущих 
отметок за соответствующий период.  При пропуске учащимся по уважительной причине 
более 75% учебного времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии мини-
мального количества отметок для аттестации за триместр учащийся не аттестуется. С це-
лью устранения пробелов в знаниях учащихся по предметам, ОУ может рекомендовать 
использование при обучении индивидуальных образовательных маршрутов. 

При выставлении итоговых отметок за четверть  учитель обязан руководствоваться 
следующим: 

а) отметки за письменные самостоятельные, контрольные и тестовые работы по 
обобщению материала являются приоритетными; 

б) неудовлетворительные отметки при аттестации за триместр или полугодие, не 

учитываются при условии ликвидации задолженности по соответствующей теме; 
в) основанием для аттестации учащихся за триместр является обязательное наличие 

необходимого минимума отметок. 
С целью информирования учащихся и их родителей (законных представителей) и 

предоставления им возможности улучшить отметки в 6-12-х классах предусматривается 
предварительное выставление текущих отметок и отметки  за  четверть по каждому пред-
мету учебного плана за две недели до окончания каждой четверти или полугодия. 

Классные руководители в трехдневный срок доводят до сведения родителей (за-
конных представителей) сведения о результатах оценок за четверть, путѐм выставления 
отметок в дневники учащихся, в том, числе и электронный дневник. В случае неудовле-
творительных результатов аттестации – в письменной форме (уведомление) под подпись 
родителей (законных представителей) учащихся с указанием даты ознакомления.  

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы основного общего, среднего общего образо-
вания, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается 
промежуточной аттестацией учащихся. 
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Годовые отметки выставляются на основе  отметок за   четверть, как округлѐнное 
по законам математики до целого числа. 

Контрольные мероприятии для учащихся 6-8, 10, 11 «Б» классов проводятся в сле-
дующих формах: 

- по русскому языку – контрольный диктант, изложение, сочинение, тестирование, 
выполнение грамматических заданий, другие формы; 

- по математике – письменная контрольная работа, тестирование, другие формы; 
- остальные предметы учебного плана – контрольная работа, тестовые задания,  

проверка навыков чтения, защита реферата, проекта, зачет, собеседование. 

Контрольные мероприятия за учебный год проводятся в период с 10 по 20 мая те-
кущего учебного года по расписанию, утвержденному директором ОУ. Расписание прове-
дения контрольных мероприятий доводится до сведения педагогов, учащихся и их роди-
телей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до их начала. 

В расписании предусматривается: 
- не более  одного видов контроля в день для каждого ученика. 
Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания. 
Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени от-

веденного на 1 - 2 стандартных урока. 
Требования к материалам для проведения контрольных мероприятий: 
Материалы готовятся учителями-предметниками и утверждаются на предметных 

методических объединениях; 
Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных собесе-

дований должно соответствовать требованиям федерального государственного образова-
тельного стандарта, образовательной программы, годовому тематическому планированию 
учителя-предметника. 

Итоги контрольных мероприятий учащихся отражаются в классном и электронном 
журналах в виде отметки по пятибалльной шкале. 

Промежуточная аттестация для учащихся 6-10-х классов очной формы обучения 
осуществляется по отметкам, полученным за триместр, с учетом отметки по итогам кон-
трольного мероприятия как округлѐнное по законам математики до целого числа среднее 
арифметическое.  

Обучающиеся,  не прошедшие промежуточную  аттестацию по уважительным при-
чинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно  

Классные руководители в трехдневный срок доводят до сведения родителей (за-
конных представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации, путѐм вы-
ставления отметок в дневники учащихся, в том, числе и электронный дневник. В случае 
неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под подпись роди-
телей (законных представителей) учащихся с указанием даты ознакомления. 

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 
учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для 
перевода учащегося 2-8-х, 10-х классов; допуск учащихся 9-х, 11-12-х  классов к государ-
ственной итоговой аттестации в соответствии с федеральными нормативными актами 
(Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 N 31206), приказ Минобр-
науки России от 26.12.2013 N 1400"Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования "(За-
регистрировано в Минюсте России 03.02.2014 N 31205)). 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседании педагогического со-
вета. 
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Порядок перевода учащихся в следующий класс 

Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы основного 
общего, среднего общего образования, переводятся в следующий класс по решению 
педагогического совета ОУ. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-
скольким предметам признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 
ликвидировать академическую задолженность. 

Организация, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучаю-
щегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейно-
го образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности,  обеспечить контроль за своевременностью еѐ ликвидации.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать имеющую академическую задолженность по 
соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине  не более двух раз: до 10 июня и 
с 20-30 августа. В указанный период не включается время болезни обучающегося, канику-
лярное время. 

Обучающиеся имеют право: 
– получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 
– получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей. 
ОУ  при организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся обя-

зана: 
– создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 
– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолжен-

ностей; 
родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
– создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 
– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академиче-

ской задолженности; 
– нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженно-

сти в течение следующего учебного года; 
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом по школе со-

здается комиссия из числа администрации школы (директора или заместителя директора 
по УР), ведущего учителя-предметника, классного руководителя, которая в форме экзаме-
на или собеседования в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося 
определяет фактический  уровень знаний   по предмет и  выставляет оценку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную итоговую аттестацию по уважи-
тельным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следую-
щий класс условно.  

Обучающие на ступенях начального общего, основного общего, не ликвидировав-
шие в установленные сроки академическую задолженность с момента еѐ образования  или 
условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую задол-
женность по одному предмету, по усмотрению 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 на семейной форме обучения, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академическую задолженность, продолжают получать образование в образователь-
ной организации. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

уважительными причинами признаются: 
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– болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 
медицинской организации; 

– трагические обстоятельства семейного характера; 
–обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Граждан-

ским кодексом РФ; 
академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты промежу-

точной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин; 

условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 
промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую 
задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установлен-
ные сроки.  

Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией 

Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родите-
лей (законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в уста-
новленные сроки академических задолженностей, а не на основании: 

– мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил про-
грамму обучения по учебному предмету/части образовательной програм-
мы/образовательной программы по причине большого числа пропусков уроков/дней; 

– пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине. 
Обучающиеся 1– го класса могут быть оставлены на повторный год обучения: 
– в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(по согласованию с родителями (законными представителями)); 
– с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с мотивирован-

ным заключением педагогического совета ОУ о неусвоении обучающимся программы 1 
класса. 

 Промежуточная аттестация экстернов 

Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу соответ-
ствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного образования, 
либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной про-
грамме, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в ОУ. 

Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академиче-
скими правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе. 

Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 
приказом руководителя ОУ на основании заявления его родителей (законных представи-
телей) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре зачисле-
ния экстерна для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке пред-
шествует процедура ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим 
Положением. 

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из об-
разовательной организации соответствующим приказом руководителя ОУ. 

Общеобразовательная организация  бесплатно предоставляет экстерну на время 
прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства 
обучения из библиотечного фонда ОУ при условии письменно выраженного согласия с 
Правилами использования библиотечного фонда ОУ. 

Промежуточная аттестация экстерна в ОУ проводится: 
– в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем ОУ за 

семь дней до ее проведения; 
– предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав 

которой определяется предметным методическим объединением; 
– предметная комиссия утверждается приказом руководителя ОУ. 
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Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются соот-
ветствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. 

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению 
промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родите-
лей (законных представителей) под роспись. 

Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведен-
ной соответствующей комиссией ОУ в установленном законодательством РФ порядке. 

На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 
документ (справка) установленного в ОУ образца о результатах прохождения промежу-
точной аттестации по общеобразовательной программе общего образования соответству-
ющего уровня за период, курс. 

В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего об-
разования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении промежу-
точной аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном п. 5. настоя-
щего Положения. 

Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолжен-
ности, могут быть приняты для продолжения обучения в ОУ в соответствии с Порядком 
приема, установленным федеральным законодательством при наличии свободных мест 
для продолжения обучения. 

В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из 
дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной 
комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в со-
ответствующие сроки, руководитель ОУ сообщает о данном факте в компетентные органы 
местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-

ФЗ. 
 

 

Особенности проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме семейного 
образования и в заочной форме в ОУ. 

Промежуточная аттестация экстернов и обучающихся в заочной форме проводится 
в соответствии с настоящим положением в сроки и в формах, определяемых приказом ди-
ректора ОУ.   

По заявлению экстерна, обучающегося в заочной форме  или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся ОУ устанавливает индивидуальный срок 
проведения промежуточной аттестации.  

Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в ОУ, (его законные 
представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке прове-
дения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном или обучаю-
щимся в заочной форме в ОУ.  

Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 
представители), должен подать заявление о зачислении его экстерном или обучающимся в 
заочной форме  в ОУ не позднее, чем за две недели до начала проведения 
соответствующей промежуточной аттестации (приказ Управления образования 
Артемовского городского округа от  22.10.2014 №249 о «Порядке организации обучения в 
форме семейного образования на территории Артемовского городского округа»).  

Экстерн или обучающийся в заочной форме  проходят промежуточную аттестацию 
согласно утвержденного ОУ расписания в формах, определенных учебным планом (статья 
58 Федерального закона). Промежуточная итоговая аттестация проводится комиссионно. 
Результаты промежуточной аттестации отражаются в протоколах аттестации учащихся с 
пометкой «экстерн».  
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Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному  или не-
скольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной про-
граммы или не прохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные распоря-
дительным актом ОУ, при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.  

Экстерны и обучающиеся в заочной форме, имеющие академическую задолжен-
ность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предме-
ту, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ОУ,  в пределах 
одного года с момента образования академической задолженности.  В указанный период 
не включаются время болезни экстерна, нахождение его  в академическом отпуске или 
отпуске по беременности и родам.  

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировав-
шие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образо-
вание в образовательной организации (п.10 ст. 58 Федерального закона).  

В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из 
дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной 
комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в со-
ответствующие сроки, руководитель ОУ сообщает о данном факте в компетентные органы 
местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-

ФЗ. 
Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой аттестации 

определяется в соответствии с действующими федеральными и региональными норма-
тивными правовыми актами в сфере образования. Экстернам, прошедшим промежу-
точную аттестацию и не проходившим государственную итоговую аттестацию, выдает-
ся справка о промежуточной аттестации. Промежуточная и государственная итоговая 
аттестация могут проводиться  в течение одного учебного года, но не должны совпа-
дать по срокам.  

Права и обязанности участников промежуточной аттестации 

Участниками процесса аттестации считаются учащийся и учитель, преподающий 
предмет в классе, директор школы. Права несовершеннолетних учащихся представляют 
его родители (законные представители). 

Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную ат-
тестацию учащихся, имеет право: 

Проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения учащимися со-
держания общеобразовательных программ, соответствие уровня подготовки школьников 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта (нового поколе-
ния),  государственного образовательного стандарта; 

Давать педагогические рекомендации учащимся и их родителям (законным пред-
ставителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 
предмету. 

Учитель в ходе аттестации не имеет права: 
Использовать содержание предмета, не предусмотренное общеобразовательными 

программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации учащихся за текущий учебный год. 

Использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в науч-
ном и практическом плане. 

Оказывать давление на учащихся, проявлять к ним недоброжелательное, некор-
ректное отношение. 

Учащийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 
Родители (законные представители) ребенка имеют право: 
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Знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации учащегося, нормативными документами, определяющими их поря-
док, критериями оценивания. 

Обжаловать результаты контрольного мероприятия и промежуточной аттестации 
их ребенка в случае нарушения ОУ процедуры аттестации в 3-х-дневный срок со дня про-
ведения промежуточной аттестации в комиссии по урегулированию споров. 

Родители (законные представители) обязаны: 
Соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащегося. 
Вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежу-

точной аттестации. 
Оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности в 

случае перевода ребенка в следующий класс условно. 
Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не согласных с ре-

зультатами контрольного мероприятия по учебному предмету или промежуточной атте-
стации, рассматриваются в установленном порядке комиссией по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений школы.  

 Оформление документации ОУ по итогам промежуточной аттестации учащихся 

Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются в электронном журнале в 
разделах тех предметов, по которым она проводилась. 

Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов контрольных ме-
роприятий) за текущий учебный год должны быть выставлены до 20 мая в 9-х, 11-х; до 30 
мая во 2-8-х,   классах. 

Родителям (законным представителям) учащегося должно быть в трехдневный срок 
вручено письменное сообщение (уведомление под подпись) о неудовлетворительных от-
метках, полученных им в ходе промежуточной аттестации.  

Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, аттестации 
на бумажных и электронных носителях регламентируется следующими документами: 

а) Федеральный закон от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
б) Федеральный закон от 27.07. 2006 г. № 149 - ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и защите информации»; 
в) Федеральный закон от 19.12.2005 г. № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Со-

вета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 
данных»; 

г) Системы ведения журналов успеваемости обучающихся в электронном виде в 
образовательных учреждениях Российской Федерации 2012 г.; 
Обязанности администрации школы в период подготовки, проведения и после завершения 

промежуточной аттестации учащихся 

В период подготовки к промежуточной аттестации учащихся администрация ОУ: 
Организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и 

формах проведения промежуточной аттестации учащихся, системе отметок по ее резуль-
татам. 

Доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень 
предметов, по которым организуется промежуточная аттестация учащихся, а также формы 
ее проведения. 

Формирует состав комиссий по учебным предметам на повторное прохождение ат-
тестации учащихся, переведенных условно. 

Утверждает материалы контрольных мероприятий. 
Организует необходимую консультативную помощь учащимся при их подготовке к 

промежуточной аттестации. 
После завершения промежуточной аттестации администрация ОУ организует об-

суждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета. 
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3.3. ОЦЕНОЧНЫЕ, КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся описана в рабочих 
программах всех предметов и курсов учебного плана в виде оценочных, контрольно- из-
мерительных материалов. Согласно ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (гл. 1, ст. 2), оценочные материалы являются составной частью 
образовательной программы учреждения. 

Оценочные материалы включают контрольно-измерительные материалы для про-
ведения: 

 текущего контроля знаний (входного, оперативного (поурочного), рубежно-
го (по разделам и укрупненным темам); 

 промежуточной аттестации обучающихся (итогового контроля по заверше-
нию изучения курса). 

3.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ УЧЕБНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ 

Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов, согласно ФЗ 
РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (гл. 1, ст. 2), 
являются составной частью образовательной программы учреждения. 

Методические рекомендации согласуются на научно-методическом совете, пред-
ставлены в открытом доступе на сайте учреждения. 

С целью обеспечения организационно-методической помощи педагогам админи-
страция и научно-методический совет лицея подготовили пакет методических рекоменда-
ций по преподаванию учебных предметов (по ФГОС и ГОС-2004), а также пакет методи-
ческих материалов по организации учебной деятельности в условиях перехода лицея к 
реализации ФГОС в основной и средней школе (продукция издается в виде инструктивно-

методических сборников). 
Структура «Методических рекомендаций по преподаванию отдельного предмета» 

выглядит следующим образом: 
 Нормативные, инструктивные и методические документы, обеспечивающие орга-
низацию образовательного процесса по предмету; 
 Рекомендации по формированию и разработке программы по предмету; 
 Анализ учебников по предмету их федерального перечня учебников на учебный 
год; 
 Рекомендации по изучению наиболее сложных тем; 
 Рекомендации по организации внеурочной деятельности по предмету; 
 Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение образо-
вательного процесса по предмету. 

При разработке методических рекомендаций и материалов принято использовать 
следующую терминологию. 

Учебно-методический комплекс - это система нормативной и учебнометодической 
документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для качествен-
ной реализации образовательных программ, в соответствии с учебным планом. Учебно-

методический комплекс учебной дисциплины (предмета или курса) является одним из 
элементов организации образовательной деятельности в лицее. 

После создания учебно-методический комплекс апробируют в учебном процессе, в 
ходе которого, анализируя результаты текущего контроля обучающихся, в него вносятся 
необходимые коррективы. Таким образом, учебно-методический комплекс постоянно со-
вершенствуется. 

Учебно-методический комплекс и его компоненты должны: 
 предусматривать логически последовательное изложение учебного мате-
риала дополнительной образовательной программы; 
 предполагать использование современных методов и технических средств, позво-
ляющих обучающимся глубоко осваивать учебный материал и получать навыки по 
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его использованию на практике; 
 соответствовать современным научным представлениям в предметной области; 
 обеспечивать межпредметные связи; 
 обеспечивать простоту использования для педагогов и обучающихся. 
УМК образовательной программы включает в себя следующую учебно методи-
ческую документацию: 

 образовательную программу; 
 программу по предмету (курсу); 
  рабочую программу; 
  учебные пособия; 
 дидактические материалы; 
 методические материалы; 
 мониторинг по образовательной программе. 

Учебные пособия - материалы, обеспечивающие реализацию содержания образо-
вательной программы. Учебными пособиями могут быть: 
 справочная литература (энциклопедии, словари, справочники, таблицы, базы дан-
ных, ссылки, сайты и др.); 
 художественная литература; 
 научная и научно-популярная литература (научные, научно-популярные издания и 
публикации, описание экспериментов и др.); 
 периодические издания; 
 видеоматериалы (видеолекции, художественные и научно-популярные фильмы, 
видеозаписи занятий, мероприятий и др.); 
 аудиоматериалы (фонограммы музыкальных произведений, аудиокниги, аудиоза-
писи, необходимые для изучения данной темы); 
 электронные средства образовательного назначения (виртуальные лекции по темам 
образовательной программы, демонстрационные модели, слайдовые презентации, вирту-
альные контрольные и лабораторные работы, индивидуальные задания и др.). 

Содержание учебного пособия может быть: 
 в целом по образовательной программе; 
 по отдельным разделам дополнительной образовательной программы; 
 по отдельным темам дополнительной образовательной программы. 

Дидактические материалы должны соответствовать содержанию образовательной 
программы, целям обучения, уровню подготовленности обучающихся, их возрастным и 
индивидуальным особенностям, санитарно-эпидемиологическим требованиям. Дидакти-
ческий материал может быть представлен в следующем виде: 
 раздаточный материал для обучающихся (рабочие тетради, бланки тестов и анкет, 
бланки диагностических и творческих заданий, карточки с заданиями, готовые шаблоны и 
трафареты, объекты живой и неживой природы, фотографии, инструкционные карты, тех-
нологические карты), 
 наглядные пособия (таблицы, графики, объемные модели, муляжи и др.). 

Методические материалы по темам, занятиям образовательной программы должны 
содержать: 
 планы занятий, включающие перечень вопросов, выносимых на занятие; 
 контрольные задания для отслеживания результатов освоения каждой темы для 
проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, которые включают: пе-
речень вопросов, выносимых на итоговое занятие и ключ для проверки правильности от-
ветов; 
 виды практических, лабораторных и других работ, выполняемых обучающими-
ся по итогам освоения темы, раздела, программы и критерии оценки выполнения данных 
работ; 
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 методические рекомендации, раскрывающие одну или несколько частных методик, 
задача которых - рекомендовать наиболее эффективные рациональные варианты действий 
при решении конкретных педагогических задач. 

Мониторинг по образовательной программе позволяет более качественно и диффе-
ренцированно подойти к результатам обучающегося и отследить реальную степень соот-
ветствия того, что обучающийся усвоил, а также внести коррективы в процесс его после-
дующего обучения. 
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