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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
 

1.1. Пояснительная записка 
Основные задачи модернизации российского образования – повышение его доступности, 
качества и эффективности. Это предполагает в первую очередь значительное обновление 
содержания образования, прежде всего общего образования, приведение его в соответствие с 
современными требованиями. Главным условием решения этой задачи является введение 
государственного стандарта общего образования. Данный стандарт – это, во-первых, обеспечение 
гарантий реализации конституционных прав ребенка на бесплатное полноценное общее среднее 
образование и, во-вторых, выражение возрастающей ответственности государства за повышение 
качества образования нации. 
В соответствии с концепцией модернизации российского образования основнаяцель (миссия) 
общего среднего образования – способствовать становлению социально ответственной, 
критически мыслящей личности, члена гражданского общества, человека, способного к 
адекватному целеполаганию и выбору в условиях стремительно из- 
меняющегося социально-культурного бытия, сознающего образование как универсальную 
ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни. 
Ключевым документом, определяющим для муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» организационно-управленческие и 
содержательно-деятельностные предпосылки этой миссии, является образовательная программа. 
Она позволяет подчинить входящие в нее основные и дополнительные образовательные 
программы, учебную и другие виды образовательной деятельности достижению стратегической 
цели – раскрытию и развитию с их помощью человеческого потенциала каждого ученика и 
направленного формирования именно тех ключевых и иных компетентностей, которые 
представляются наиболее актуальными в социальнокультурной и социально-экономической 
перспективе 
В социальном аспекте образовательная программа среднего (полного) общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №4» является свободной формой гражданского контракта между 
обществом (т.е. родителями) и образованием (т.е. педагогическим коллективом школы) 
относительно развития тех или иных компетентностей учащихся.  
Она демократично и открыто фиксирует цели и содержание образовательной политики школы. 
Мониторинг выполнения такой программы и анализ ее результативности дают  
концептуальную и фактологическую основу для оценки вклада каждого педагога в учебные и 
образовательные достижения обучающихся и одновременно для публичного отчета директора 
перед социумом-заказчиком.  
Образовательная программа МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  
представляет собой комплексный документ, фиксирующий образовательные цели 
(социокультурную миссию) школы; основные и дополнительные образовательные программы 
всех ступеней образования, реализация которых гарантирует достижение заявленных целей 
(результатов образования); программу развития школы. 
Образовательная программа среднего (полного) общего образования МКОУ  
«Средняя общеобразовательная школа № 2» разработана на основе следующих нормативно-
правовых документах: 
• Законом РФ «Об Образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1 (с изменениями и  
дополнениями от 24 декабря 1993 г., 13 января 1996 г., 16 ноября 1997 г., 20 июля, 7  
августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 13 февраля, 21 марта, 25 июня, 25 июля,  
24 декабря 2002 г., 10 января, 7 июля, 8, 23 декабря 2003 г., 5 марта, 30 июня, 20 июля,  
22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 18, 21 июля, 31 декабря 2005 г., 16 марта, 6 июля,  
3 ноября, 5, 28, 29 декабря 2006 г., 6 января, 5, 9 февраля, 20 апреля, 26, 30 июня, 21  
июля, 18, 24 октября, 1 декабря 2007 г., 28 февраля, 24 апреля, 23 июля, 27 октября, 25  
декабря 2008 г., 10, 13 февраля, 3 июня, 17 июля 2009 г.); 



• Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об  
общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196 (с изменениями от 23  
декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10  
марта 2009 г.); 
• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря  
2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические  
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993); 
• Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2010 № 246-р «О реализации  
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 
• Конвенция о правах ребенка 
• Уставом МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»; 
• Правилами внутреннего распорядка МКОУ «Средняя общеобразовательная  
школа № 2»; 
Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования  
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» определяет цели, задачи, планиру- 
емые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  
среднего (полного) общего образования. 
Образовательная программа разработана коллективом школы на 2012-2013 год, 
в ней отражены тенденции развития школы. 
Целями реализации основной образовательной программы среднего (полного)  
общего образования являются:  
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых  
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых  
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз- 
можностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья;  
- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением 
основной образовательной программы среднего (полного) общего  
образования предусматривает решение следующих основных задач: 
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям  
Стандарта; 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  
(полного) общего образования; 
- обеспечение доступности получения качественного среднего (полного) общего  
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образователь- 
ной программы среднего (полного) 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 по тенциала школы, 
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического  
сопровождения 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 образовательной 
программы с социальными партнѐрами; 
- 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 возможностей 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, школьного 
уклада; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной  
социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия; 
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная  
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования; 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит систем- 
но-деятельностный подход, который предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требования информа- 
ционного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения  
его многонационального, 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 образования, 
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира  
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
- признание решающей роли содержания образования, способов организации  
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 
- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных  
целей и путей их достижения; 
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и  
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Реализация образовательной программы среднего (полного) 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 создание условий для 
формирования у старшеклассников способности к осуществлению  
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 
полидеятельностный принцип организации образования, организацию образовательной среды 
как многополюсной и определение динамики смены форм образовательного процесса на 
протяжении обучения подростка в основной школе. 
Образовательная программа среднего (полного) общего образования МКОУ  
«Средняя общеобразовательная школа № 2» обеспечивает:  
• преемственность с основной образовательной программой начального общего образования и 
основного общего образования;  



• достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 
среднего (полного) образования в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом. 
Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень общего  
образования. 
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее  
(полное) общее образование является общедоступным. 
Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизаци обра- 
зования подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 
изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение  
наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 
индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования  
современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования 
человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 
мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и  
нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую  
позицию, гражданские права. 
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 
• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 
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  
способностями, склонностями и потребностями; 
• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 
образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей 
рынка труда. 
Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях  
базовом 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 учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному 
образованию или профессиональной деятельности. 
Общеобразовательные учреждения исходя из своих возможностей и образовательных запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно формируют профили 
обучения (определенный набор предметов, изучаемых на  
базовом или профильном уровнях). 
Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования 
установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный язык, 
Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, Экономика, Право, География, 
Биология, Физика, Химия, Естествознание, Ми- 
ровая художественная культура, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, 
Физическая культура. 
Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне являются  
следующие учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, 
История, Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности (если какие-либо из этих 
учебных предметов не выбраны для изучения на профильном уровне), а также интегрированные 
курсы Обществознание (включая экономику и право)и Естествознание. 
Среднее (полное) общее образование завершается обязательной итоговой государственной 
аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего стандарта 
являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 



Обучающиеся, завершившие среднее (полное) общее образование и выполнившие в полном 
объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях 
начального, среднего и высшего профессионального образования 
Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования реализуется через 
урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.  
Образовательная программа МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» опирается на 
ключевые компетентности, которые формируются постепенно на всех этапах школьного 
образования и являются сквозными образовательными результатами 
Все принципы, лежащие в основе образовательной программы сориентированы  
на личность ребенка и создание условия для развития его способностей, на сотрудничество 
педагогов и учащихся, педагогов и родителей, на взаимодействие содержания образования по 
всем учебным предметам: 
- принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального, духовно  
нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий для 
проявления самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в различных 
видах деятельности, а не только на накопление знаний и формирование навыков решения 
предметных задач); 
- принцип целостности образа мира (осознание обучающимся разнообразных  
связей между объектами и явлениями, сформировать умение увидеть с разных сторон  
один и тот же предмет); 
- принцип культуросообразности (создание условий для наиболее полного  
ознакомления с достижениями и развитием культур современного общества и формирование 
разнообразных познавательных интересов. Сочетание, взаимосвязь и взаимодополняемость 
федерального, и регионального компонентов содержания образования); 
- принцип вариативности (возможность сосуществования различных подходов к отбору 
содержания и технологии обучения, при этом сохранение инвариантного минимума 
образования). 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно –деятельностный 
подход, который предполагает: 
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 
принципов толерантности, диалога культур и уважения его  
многонационального, состава; 
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы дости- 
жения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем основную  
образовательную программу; 
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 
развития обучающихся; 
• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего и профессионального образования; 
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными  
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 



Ядром основной образовательной программы среднего (полного) общего образования является 
процесс индивидуализации деятельности обучающегося через создание условий для появления и 
реализации индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов) у подростков в личностно 
значимых видах деятельности. 
Участниками образовательного процесса в МКОУ «Средняя общеобразова- 
тельная школа № 2» являются педагогические работники, обучающиеся и их родители (законные 
представители). 
Образовательная программа среднего (полного) образования опирается на возрастные 
особенности обучающихся. 
Виды деятельности подростка, связанные с образовательным учреждением: 
Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных формах 
(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания,  
возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, 
оценки, дидактической организации материала и пр.). 
 Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение  
социально-значимого продукта. 
 Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное  
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование,  
направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 
поведения. 
 Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами людей). 
 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), направленная на 
самореализацию и самосознание). 
 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. 
Конкретные виды деятельности подростков, которые реализуются в лицее,  
определяются самим образовательным учреждением совместно с заинтересованными другими 
участниками образовательного процесса. 
Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности: 
• научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах  
совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности; 
• освоить разные способы представления результатов своей деятельности; 
• научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно  
поставленными целями, находя способы реализации своего замысла; 
• выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные 
предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить собственную картину мира 
и свою позицию; 
• научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, переживания, 
чувства; 
• научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими детьми, 
осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними 
Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу среднего 
(полного) общего образования: 
1. Реализовать образовательную программу средней (полной) школы  
в разнообразных организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, 
занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным 
расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и  
характера самостоятельной работы. 
2. Подготовить учащихся к выбору профессионального пути. 
3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в 
группах сверстников и разновозрастных группах.  
4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 
проявления инициативных действий. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова- 



тельной программы среднего (полного) общего образования 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся получает 
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 
деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 
существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 
учащихся. 
Познавательная деятельность 
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-
следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных 
связей и зависимостей. Определение сущностных характе-201 
ристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 
оценки и классификации объектов. 
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение  
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (уме- 
ние отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алго- 
ритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового ха- 
рактера. Формулирование полученных результатов. 
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов,  
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реа- 
лизация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художе- 
ственных) средств, умение импровизировать. 
Информационно-коммуникативная деятельность 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Из- 
влечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых  
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение  
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности по- 
лученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной це- 
ли (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в дру- 
гую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых си- 
стем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто  
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от  
противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных кон- 
кретных примерах. 
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,  
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публи- 
цистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное  
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования  
текста, создания собственного текста. 
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для об- 
работки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации ре- 
зультатов познавательной и практической деятельности. 
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,  
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (дис- 
пута). 
Рефлексивная деятельность 
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.  
Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности;  
учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Уме- 
ние соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: по- 
становка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприя- 



тие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объек- 
тивное определение своего вклада в общий результат. 
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполне- 
ние в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежно- 
сти. Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение от- 
стаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгля- 
ды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей  
профессиональной деятельности. 
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших ос- 
новную образовательную программу среднего (полного) общего образования: 
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к самораз- 
витию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению  
и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и  
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личност- 
ные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, способность ставить цели и  
строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поли- 
культурном социуме; 
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные  
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуни- 
кативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной  
практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и  
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к по- 
строению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно- 
исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебно- 
го предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельно- 
сти по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и  
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, форми- 
рование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах  
и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, метода- 
ми и приѐмами. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы сред- 
него (полного) общего образования должны отражать: 
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,  
любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Роди- 
ной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального  
народа России, уверенности в его великом будущем; 
2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, ак- 
тивного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопо- 
рядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние обще- 
ства, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра- 
диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические  
ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование россий- 
ского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способ- 
ного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной жиз- 
ни; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также  
различных форм общественного сознания - науки, искусства, морали, религии, право- 
сознания, своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общече- 
ловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества;  



готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности  
(образовательной, проектно-исследовательской, коммуникативной и др.); 
6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликуль- 
турном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в  
нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
7) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками,  
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно по- 
лезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельно- 
сти; 
8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе со- 
знательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку,  
доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора,  
честь, достоинство, совесть, честность, долг и др.); 
9) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении  
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию  
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику бы- 
та, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; сформиро- 
ванность бережного отношения к природе; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:  
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 
оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя,  
наркотиков, курению; бережное, ответственное и компетентное отношение к физиче- 
скому и психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение  
оказывать первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных техно- 
логий; 
12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного  
содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское  
отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в  
решении общественных, государственных, общенациональных проблем; 
13) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния об- 
щественной нравственности и социально-экономических процессов на состояние при- 
родной среды; приобретение опыта природоохранной деятельности; 
14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия  
ценностей семейной жизни - любви, равноправия, заботы, ответственности - и их реа- 
лизации в отношении членов своей семьи. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  
среднего (полного) общего образования должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая прио- 
ритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и  
корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учѐтом предва- 
рительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; вы- 
бирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совмест- 
ной деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планиро- 
вание общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода  
и результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя- 
тельному поиску методов решения практических задач, применению различных мето- 
дов познания для изучения различных сторон окружающей действительности; 
4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информацион- 
ной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информа- 
ции, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различ- 



ных источников; 
5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов,  
ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их  
последствия; 
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра- 
тегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 
7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою  
точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме,  
представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации ма- 
териалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, участ- 
вовать в дискуссии; 
8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых  
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего зна- 
ния и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные результаты 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы сред- 
него (полного) общего образования устанавливаются на интегрированном, базовом и  
профильном уровнях, ориентировных на приоритетное решение соответствующих  
комплексов задач. 
Предметные результаты на интегрированном уровне должны быть ориентирова- 
ны на освоение обучающимися в рамках интегрированных курсов ключевых теорий,  
идей, понятий, фактов и способов действий совокупности предметов, относящихся к  
единой предметной области и обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспи- 
тательных и развивающих задач общего образования, формирование общей культуры  
обучающихся на основе освоения ими относящихся к отдельным областям знаний. 
Предметные результаты на базовом уровне должны быть ориентированы на  
освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих дан- 
ному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки  
избранного обучающимися направления образования, обеспечения академической мо- 
бильности. 
Предметные результаты на профильном уровне должны быть ориентированы на  
более глубокое, чем это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися  
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету,  
и решение задач освоения основ базовых наук, подготовки к последующему професси- 
ональному образованию или профессиональной деятельности. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы сред- 
него (полного) общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфи- 
ки изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечи- 
вать возможность успешного профессионального обучения или профессиональной дея- 
тельности. 
Русский язык 
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, языко- 
вая норма, культура речи; 
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуацион- 
ные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в  
социально-культурной-учебно-научной, официально-деловой сферах общения;205 
уметь: 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказы- 
вания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных  
коммуникативных задач;  



• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и  
уместности их употребления; 
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей  
и разновидностей языка; 
в области аудированя и чтения: 
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакоми- 
тельно-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; 
в области говорения и письма: 
• 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 со- 
временного 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 пись- 
менного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти и повседневной 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 самостоятель- 
ной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человече- 
ской деятельности; 
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и ре- 
чевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за  
собственной речью; 
• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к ре- 
чевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудниче- 
ству; 
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и обще- 
ственной жизни государства. 
Русский язык 
В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать: 
• функции языка;  
• основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в раз- 
витии русского языка, формах существования русского национального языка, литера- 
турном языке и его признаках; 
• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм  
русского литературного языка; 
• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого об- 
щения; 
• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и пись- 
менным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально- 
культурной и деловой сферах общения; 
уметь: 
• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фак- 



тов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 
• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные наруше- 
ния языковой нормы; 
• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистиче- 
ских, разговорных и художественных текстов; 
• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового  
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  
• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и  
других народов; 
в области аудирования и чтения: 
• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- 
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе  
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
• владеть основными приемами информационной переработки устного и пись- 
менного текста; 
в области говорения и письма: 
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания  
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале  
изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный  
текст; 
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,  
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в  
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 
• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы со- 
временного русского литературного языка; 
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения,  
в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти и повседневной жизни для: 
• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности  
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филоло- 
гических наук и получения высшего филологического образования; 
• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к ре- 
чевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудниче- 
ству; 
• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расшире- 
ния круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности  
к самооценке через наблюдение за собственной речью;  
• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятель- 
ной деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различ- 
ных областях человеческой деятельности;207 
• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и обще- 
ственной жизни государства.  
Литература 
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 литератур- 



ных направлений; 
• основные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный па- 
фос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные сред- 
ства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену), изученного произ- 
ведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;  
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных лите- 
ратурных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской ли- 
тературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
• определять род и жанр литературного произведения; 
• сопоставлять литературные произведения;  
• выявлять авторскую позицию; 
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая  
нормы литературного произношения; 
• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведе- 
нию; 
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на  
литературные темы; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти и повседневной жизни для: 
• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с уче- 
том норм русского литературного языка; 
• участия в диалоге или дискуссии; 
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки  
их эстетической значимости; 
• определения своего круга чтения об оценки литературных произведений. 
Литература 
В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать: 
• содержание изученных литературных произведений; 
• наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 вв, этапы их  
творческой эволюции; 
• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 
• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об от- 
дельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений;208 
• основные теоретико-литературные понятия; 
уметь:  
• работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравни- 
вать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 
• соотносить нравственные идеалы произведений русской и иноязычно (зарубеж- 
ной литературы): выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие ху- 
дожественных решений в сравнении с литературами Европы или национальными лите- 
ратурами Российской Федерации; 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя све- 
дения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, пробле- 
матика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художествен- 
ного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка), анали- 
зировать эпизод, объяснять его связь с проблематикой произведения; 



• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и куль- 
туры, раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 
• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных  
произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 
• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выде- 
лять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 
• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художествен- 
ные, критические и научные интерпретации; 
• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нор- 
мы литературного произношения; 
• владеть различными видами пересказа; 
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведени- 
ем, писать изложения с элементами сочинения, эссе, аргументировано формулировать  
свое отношение к прочитанному произведению. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти и повседневной жизни: 
• создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом  
норм русского литературного языка; 
• находить и использовать нужную информацию о литературе, о конкретном про- 
изведении и его авторе с помощью различных источников; 
• ориентироваться в мире художественной литературы, отбирая произведения, об- 
ладающие высокой эстетической ценностью. 
Математика  
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и  
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических мето- 
дов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формиро- 
вания и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания  
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их при- 
менимость во всех областях человеческой деятельности; 
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
Алгебра 
уметь: 
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,  
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степе- 
ни, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости  
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических рас- 
четах; 
• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных вы- 
ражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходи- 
мые подстановки и преобразования; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти и повседневной жизни для: 
• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 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  
задания функции;  
• строить графики изученных функций; 
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства  
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функ- 
ций и их графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти и повседневной жизни для: 
• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их гра- 
фически, интерпретации графиков; 
Начала математического анализа 
уметь: 
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя  
справочные материалы;  
• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить  
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и про- 
стейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 
• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти и повседневной жизни для: 
• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физиче- 
ских, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
Уравнения и неравенства 
уметь: 
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравен- 
ства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический  
метод; 
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших урав- 
нений и их систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти и повседневной жизни для:210 
• построения и исследования простейших математических моделей; 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь 
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с исполь- 
зованием известных формул; 
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа  
исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти и повседневной жизни для: 
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графи- 
ков; 
• анализа информации статистического характера; 
Геометрия 
уметь: 
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить  
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргу- 
ментировать свои суждения об этом расположении; 
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про- 
странстве; 



• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по  
условиям задач; 
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахожде- 
ние геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и  
методы; 
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти и повседневной жизни для: 
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе  
изученных формул и свойств фигур; 
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при ре- 
шении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислитель- 
ные устройства. 
История 
В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать: 
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и систем- 
ность отечественной и всемирной истории; 
• периодизацию всемирной и отечественной истории; 
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемир- 
ной 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 (характеризо- 
вать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых  
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);211 
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания  
и исторические объяснения; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространствен- 
ные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать соб- 
ственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации историче- 
ские сведения; 
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспек- 
та, реферата, рецензии; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти и повседневной жизни для: 
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жиз- 
ни, исходя из их исторической обусловленности; 
• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии по- 
лучаемой извне социальной информации; 
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возник- 
шими формами социального поведения; 
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, эт- 
нокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
История 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и систем- 



ность отечественной и всемирной истории; 
• периодизацию всемирной и отечественной истории; 
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемир- 
ной 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 (характеризо- 
вать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых  
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания  
и исторические объяснения; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространствен- 
ные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать соб- 
ственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации историче- 
ские сведения; 
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспек- 
та, реферата, рецензии; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти и повседневной жизни для: 
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жиз- 
ни, исходя из их исторической обусловленности; 
• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии по- 
лучаемой извне социальной информации;212 
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возник- 
шими формами социального поведения; 
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, эт- 
нокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
Обществознание 
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать: 
• определения сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопо- 
ставление, оценка и классификация объектов по указанным категориям; 
• объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
• решение познавательных знаний для определения экономически рационального,  
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных  
ситуациях. 
уметь: 
• обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 
• осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках раз- 
личного типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в раз- 
личных знаковых системах, отделение основной информации от второстепенной, кри- 
тическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания  
информации адекватно поставленной цели; 
• осуществлять выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью; 
• работать с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное  
восприятие языка СМИ; 
• самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения  
задач творческого и поискового характера; 
• участвовать в проектной деятельности, владеть приемами исследовательской де- 
ятельности, элементарными умениями прогноза; 



• формулировать полученные результаты; 
• создавать собственные произведения, идеальных моделей социальных объектов,  
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; поль- 
зование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки,  
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов  
познавательной и практической деятельности; 
• владеть основными видами публичных выступлений, следовать этическим нор- 
мам и правилам ведения диалога. 
Обществознание 
В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
• определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопо- 
ставление, оценка и классификация объектов по указанным категориям; 
• объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
• решение познавательных знаний для определения экономически рационального,  
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных  
ситуациях; 
уметь: 
• обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 
• осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках раз- 
личного типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в раз- 
личных знаковых системах, отделение основной информации от второстепенной, кри- 
тическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания  
информации адекватно поставленной цели;213 
• выбирать вида чтения в соответствии с поставленной целью; 
• работать с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное  
восприятие языка СМИ; 
• самостоятельно создавать алгоритмов познавательной деятельности для реше- 
ния задач творческого и поискового характера; 
• формулировать полученные результаты; 
• создавать собственные произведения, идеальных моделей социальных объектов,  
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; поль- 
зование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки,  
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов  
познавательной и практической деятельности; 
• участвовать в проектной деятельности, владение приемами исследовательской  
деятельности, элементарными умениями прогноза; 
• владеть основными видами публичных выступлений. Следование этическим  
нормам и правилам ведения диалога. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти и повседневной жизни для: 
• ведения диалога с использованием норм и правил владения основными видами  
публичных выступлений, следование этическим нормам и правилам ведения диалога. 
Иностранный язык 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обу- 
чения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, ре- 
плик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изуча- 
емого языка; 
• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо- 
временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного  
наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование вре- 
мен); 



• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую со- 
циальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и  
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в ми- 
ровом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые  
средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой обще- 
ния и социальным статусом партнера; 
уметь: 
в области говорения: 
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и не- 
официального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих пла- 
нах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
• иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и  
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/ стран  
изучаемого языка; 
в области аудирования: 
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распростра- 
ненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержа- 
ние и извлекать не обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 214 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репор- 
таж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 
в области чтения: 
• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художествен- 
ные, научно- популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознако- 
мительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной  
задачи; 
в области письменной речи: 
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в  
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного  
текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти и повседневной жизни для: 
• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликуль- 
турном 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 достиже- 
ниями России. 
География 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы  
географических исследований; 
• особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные ме- 
стонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения ми- 
ра, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне  
и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной  
урбанизации; 
• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хо- 
зяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных  
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специа- 
лизации в системе международного географического разделения труда; географические  



аспекты глобальных проблем человечества; 
• особенности современного геополитического и геоэкономического положения  
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
уметь: 
• определять и сравнивать по разным источникам информации географические  
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объек- 
тов, процессов и явлений; 
• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов ми- 
ра, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентра- 
ции населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных из- 
менений отдельных территорий; 
• применять разнообразные источники географической информации для проведе- 
ния наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими  
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных  
факторов; 
• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран ми- 
ра; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие геогра- 
фические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаи- 
модействия; 
• сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти и повседневной жизни для: 
• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий  
и ситуаций; 
• нахождения и применения географической информации, включая карты, стати- 
стические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной  
оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геопо- 
литической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира,  
тенденций их возможного развития; 
• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в усло- 
виях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, дело- 
вых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 
Математика 
В результате изучения математики на профильном уровне в средней школе уче- 
ник должен 
знать/понимать: 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и  
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических мето- 
дов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формиро- 
вания и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания  
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их при- 
менимость во всех областях человеческой деятельности; 
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
Алгебра 
уметь: 
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,  
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степе- 
ни, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости  
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических рас- 
четах; 
• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных вы- 
ражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 



• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходи- 
мые подстановки и преобразования; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти и повседневной жизни для: 
• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 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  
задания функции;  
• строить графики изученных функций;216 
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства  
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций  
и их графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти и повседневной жизни для: 
• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их гра- 
фически, интерпретации графиков; 
Начала математического анализа 
уметь: 
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя  
справочные материалы;  
• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить  
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и про- 
стейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 
• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти и повседневной жизни для: 
• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физиче- 
ских, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
Уравнения и неравенства 
уметь: 
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравен- 
ства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический  
метод 
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших урав- 
нений и их систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти и повседневной жизни для: 
• построения и исследования простейших математических моделей; 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь: 
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с исполь- 
зованием известных формул; 
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа  
исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти и повседневной жизни для: 
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графи- 
ков; 



Геометрия 
уметь: 
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить  
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; аргу- 
ментировать свои суждения об этом расположении; 
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про- 
странстве; 
• изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач;217 
• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 
• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстоя- 
ний и углов; 
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахожде- 
ние геометрических величин (длин, углов, площадей); 
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и  
методы; 
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти и повседневной жизни: 
• для исследования несложных практических ситуаций на основе изученных фор- 
мул и свойств фигур; 
• для вычислений длин, площадей и объѐмов реальных объектов при решении  
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные  
устройства.  
В результате изучения физики на базовом уровне в средней школе ученик дол- 
жен 
знать/понимать: 
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимо- 
действие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие  
излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 
• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,  
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинети- 
ческая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический за- 
ряд; 
• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, со- 
хранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнит- 
ной индукции, фотоэффекта;219 
• 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; элек- 
тромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства  
света излучение и поглощение энергии атомом, фотоэффект; 
• отличать гипотезы от научных теорий;  
• делать выводы на основе экспериментальных данных;  
• приводить пpимepы, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются  
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теорети- 
ческих выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления  
природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
• приводить пpимepы практического использования физических знаний: законов  
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электро- 
магнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в  
создании ядерной энергетики, лазеров; 



• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать ин- 
формацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных стать- 
ях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти и повседневной жизни для: 
• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транс- 
портных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной  
связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружа- 
ющей среды; рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
Информатика и ИКТ 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, пере- 
дачи информационных объектов различного типа с помощью современных программ- 
ных 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 по- 
мощью 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 ре- 
альному объекту и целям моделирования; 
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных  
технологий; 
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертек- 
стовые документы; 
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, по- 
лучать необходимую информацию по запросу пользователя;  
• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помо- 
щью программ деловой графики;220 
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при  
использовании средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти и повседневной жизни для: 
• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учеб- 
ной деятельности, в том числе самообразовании; 
• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными ав- 
томатизированными информационными системами; 
• автоматизации коммуникационной деятельности; 
• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
• эффективной организации индивидуального информационного пространства. 
Химия 
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, молекула,  
масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-,  
d- орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисле- 
ния, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная  



масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, ком- 
плексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая  
диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и  
восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ,  
тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое рав- 
новесие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология,  
структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, элек- 
трофил, 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 ки- 
нетике и термодинамике; 
• основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической  
диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая сте- 
реохимию), 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 орга- 
нические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол,  
этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза,  
крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмас- 
сы, 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 ре- 
шетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление  
смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, при- 
надлежность веществ к различным классам органических соединений, характер взаим-221 
ного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической хи- 
мии; 
• характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе  
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов  
неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводо- 
родов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокис- 
лот и углеводов); 
• объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им ве- 
ществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств  
неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования хи- 
мической 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 изучен- 
ным классам соединений; 
• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием  
различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компью- 
терных 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 деятельно- 
сти и повседневной жизни для: 
• понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических,  
энергетических и сырьевых; 



• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производ- 
стве; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм челове- 
ка и другие живые организмы; 
• безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
• определения 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 достоверности химической информации, поступающей из  
различных источников. 
Химия  
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 
знать: 
• важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия,  
изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, степень окисления, типы  
химических связей, ионы, вещества молекулярного и немолекулярного строения, мо- 
лярная концентрация раствора, сильные и слабые электролиты, гидролиз, тепловой эф- 
фект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие; 
• основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитиче- 
ской диссоциации, структурного строения органических соединений. 
• вещества и материалы, широко используемые на практике: основные ме- 
таллы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан,  
этилен, ацетилен, бензол, стекло, цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла,  
глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, искусственные волокна, каучуки, пластмассы; 
уметь: 
• называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд  
иона, изомеры и гомологи различных классов органических соединений, окислитель и  
восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;  
• характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической системе  
элементов; общие химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших соеди- 
нений; химическое строение и свойства изученных органических соединений ; 
• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу об- 
разования химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость ско- 
рости химической реакции от различных факторов, смещение химического равновесия  
под воздействием внешних факторов; 
• выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важ- 
нейших неорганических и органических веществ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти и повседневной жизни для: 
• объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на производ- 
стве; глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя,  
парниковый эффект, энергетические и сырьевые проблемы); для понимания роли хи- 
мии в народном хозяйстве страны; 
• безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагреватель- 
ными приборами; выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов  
заданной концентрации, используемых в быту и на производстве.  
Биология 
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать 
• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная  
теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); уче- 



ний (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и про- 
исхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов  
(Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наслед- 
ственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей  
(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаи- 
модействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя;  
экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни,  
происхождения человека);  
• строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); ге- 
нов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одно- 
клеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 
• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения  
энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемо- 
синтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных,  
размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, инди- 
видуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетеро- 
зиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и ста- 
билизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние  
элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование приспособ- 
ленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах  
и биосфере, эволюция биосферы; 
• современную биологическую терминологию и символику. 
уметь223 
• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формирова- 
нии современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; един- 
ство живой 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; вза- 
имосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, био- 
сферы, единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений,  
наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморе- 
гуляции, 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 тем- 
новых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 
• решать задачи разной сложности по биологии;  
• составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосисте- 
мах (цепи питания, пищевые сети); 
• описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по  
морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить  
и описывать микропрепараты;  
• выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идио- 
адаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных орга- 
низмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов  
в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные  
изменения в экосистемах своего региона; 
• исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 
• сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бак- 
терий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений  
и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и  
мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и по- 
звоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного  
отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и мик- 



роэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 
• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхож- 
дения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в  
биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической науке; 
• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в раз- 
личных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях,  
компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследовани- 
ях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти и повседневной жизни для: 
• грамотного оформления результатов биологических исследований; 
• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профи- 
лактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболева- 
ний, 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). 
Биология 
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, зако- 
номерностей изменчивости; 
• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем  
(структура); 
• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие  
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образова- 
ние видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 
• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
• биологическую терминологию и символику; 
уметь: 
• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад  
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины ми- 
ра; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное  
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека;  
влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаи- 
мосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов,  
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости  
и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 
• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы  
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
• описывать особей видов по морфологическому критерию; 
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в  
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местно- 
сти; 
• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой  
природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агро- 
экосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, поло- 
вое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 
• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхожде- 
ния жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, по- 



следствия собственной деятельности в окружающей среде; 
• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках  
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах  
данных, интернет-ресурсах) и критически ее оценивать; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти и повседневной жизни для: 
• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,  
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в  
природной среде; 
• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении  
пищевыми продуктами; 
• оценки этических аспектов исследований в области биотехнологии.  
Экономика 
В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 
знать: 
• функции денег и банковской системы, причины различий в уровне оплаты труда,  
основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды  
ценных бумаг, факторы экономического роста; 
уметь: 
• приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, обществен- 
ных благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных эконо- 
мических проблем; 
• описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы  
и стимулирования труда, инфляцию, роль профсоюзов, основные статьи госбюджета  
России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 
• объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства до- 
ходов, причины инфляции, проблемы международной торговли; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти и повседневной жизни для: 
• получать экономическую информацию и оценивать ее; 
• составлять семейный бюджет; 
• оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, члена  
семьи и гражданина. 
Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом  
уровне ученик должен 
знать: 
• основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхож- 
дения, характерные для региона проживания;  
• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизне- 
деятельности;  
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обя- 
занности граждан; 
• порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, при- 
зыва на военную службу;  
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время  
прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
• особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; альтер- 
нативной гражданской службы; 
• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 



уметь: 
• выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и  
использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 
• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и  
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и про- 
дуктов питания в случае эвакуации населения;  
• применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации кримино- 
генного характера; 
• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, тех- 
ногенного и социального характера; 
• ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, во- 
ду и пищу в случае автономного существования в природной среде; 
• правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, ре- 
спиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти и повседневной жизни: 
• вести здоровый образ жизни; 
• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;227 
• уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и сред- 
ствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля качества окру- 
жающей среды и продуктов питания; 
• соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными  
средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и  
инфекционной безопасности; 
• оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 
• вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие  
службы экстренной помощи. 
Физическая культура 
В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен 
знать: 
• роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для при- 
обретения физической привлекательности, психической устойчивости, повышения ра- 
ботоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной  
функции человека; 
• положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной  
направленностью на формирование здорового образа жизни, формы организации заня- 
тий, способы контроля и оценки их эффективности; 
уметь: 
• выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровитель- 
ных систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического  
развития и подготовленности; 
• выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации на  
спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и упражнения  
с прикладной направленностью; 
• использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организ- 
ма, самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно- 
спортивной деятельностью. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 
сти и повседневной жизни: 
• выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для повы- 
шения индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности,  
формирования правильного телосложения, совершенствования техники движений и  
технических приемов в различных видах спорта; 
• применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления ор- 



ганизма после умственной и физической усталости; 
• уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе вы- 
полнения коллективных форм физических упражнений и в соревновательной деятель- 
ности; 
• демонстрировать здоровый образ жизни 
 

Система оценки достижения планируемых результатов 
 
Для обеспечения высокого уровня объективности и достоверности аттестации достижений 
обучающихся в основной школе используются разнообразные по формам, срокам и содержанию 
виды контроля: 

 текущий контроль – контроль процесса формирования знаний, умений и навыков; контроль за 
усвоением учебного материала на отдельных уроках, в системе уроков по теме, блоку или 
разделу; 

 тематический контроль, состоящий в оценке качества усвоения разделов и тем учебных 
программ; 

 итоговый контроль: 
- итоговая промежуточная аттестация - оценка качества усвоения содержания учебных программ 
за учебный период (четверть, учебный год). 
- государственная (итоговая) аттестация – по окончании средней (полной) школы. 

Обязательными формами текущей аттестации являются: 

 плановые контрольные работы (согласно календарно-тематическому планированию);  

 срезовые контрольные работы, выявляющие степень усвоения учебного материала по 
содержанию изученного раздела или темы учебной программы; 

 диагностические контрольные работы; 

 контрольные диктанты; 

 сочинения, изложения; 

 лабораторные и практические работы; 

 самостоятельные работы по содержанию текущего материала; 

 проверочные работы по содержанию текущего материала; 

 проверка техники чтения; 

 интеллектуальная игра; 

 защита рефератов; 

 зачет; 

 персональный устный опрос; 

 фронтальный опрос; 

 групповой опрос; 

 разноуровневое тестирование; 

 творческие формы отчета (интеллектуальная игра, сочинение-миниатюра, проект, 
презентация, выставка, инсценирование и др.); 

 научно-практическая конференция; 

 сдача нормативов по физической культуре; 

 индивидуальный образовательный рейтинг портфолио с учетом учебных, внеклассных и 
общественных достижений учащегося. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихсяпроизводится в соответствии с 
нормативными документами Министерства   образования и науки РФ. 
Промежуточная итоговая аттестация в основной школе осуществляется по четвертям и за учебный 
год. Обязательными формами итоговой промежуточной аттестации по отдельным предметам 
являются: 

 итоговая контрольная работа 
По итогам учебного года в 10 классах проводится годовая промежуточная аттестация по 
обязательным предметам, один из которых устанавливается решением Педагогического совета.  



Решение о проведении годовой промежуточной аттестации в текущем учебном году принимается 
Педагогическим советом не позднее, чем за 3 недели до проведения годовой промежуточной 
аттестации. Педагогический совет  определяет конкретные формы, порядок и сроки проведения 
годовой промежуточной аттестации по отдельным предметам.  

Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению Педагогического 
совета образовательного учреждения. 

Освоение общеобразовательной средней (полной) программы в 11 классе завершается 
обязательной государственной (итоговой) аттестацией (ЕГЭ) выпускников. Государственная 
(итоговая) аттестация выпускников 11 класса осуществляется в соответствии с федеральным 
Положением о государственной (итоговой) аттестации.  
Оценка качества текущих и итоговых образовательных результатов обучающихся проводится на 
основе отметок 5-балльной системы. 
 Отметки по учебному предмету за полугодие выставляются на основании текущих отметок по 
предмету, выставленных в классный журнал.  
Итоговая отметка по предмету за учебный год выставляется с учетом баллов итоговых отметок по 
предмету за I -2 полугодия, а также с учетом динамики (возрастание или снижение балла) отметок 
за полугодие. 
Учет достижений обучающихся осуществляется классным руководителем и заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе, ответственного за организацию образовательного 
процесса в 10-11 классах. 
Основными формами учета достижений обучающихся в учебной деятельности являются: 

 качественная оценка уровня сформированности предметных и общеучебных умений и 
навыков; 

 оценка аттестационных работ. 
В целях обеспечения гарантий прав обучающихся на получение образования в процессе 

реализации Образовательной программы осуществляется система мер по профилактике 
неуспеваемости, включающая: 

 диагностику и коррекцию пробелов в знаниях и сформированности умений и навыков на 
основании согласия родителей (законных представителей) обучающихся; 

 повторную аттестацию по итогам учебного периода на основании согласия родителей 
(законных представителей) обучающихся; 

Процесс диагностики и коррекции пробелов в знаниях и сформированности умений и навыков 
включает:  

 индивидуальные консультации учителя; 

 дополнительные занятия по желанию обучающегося и родителей (законных представителей). 
Процесс обязательной повторной аттестации обучающихся, условно переведенных в следующий 
класс, включает: 

 ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с проблемами в освоении 
средней (полной) образовательной программы, а также с предлагаемым образовательным 
учреждением графиком индивидуальных консультаций и повторной аттестации по 
неусвоенному материалу; 

 проведение индивидуальных консультаций с обучающимися по неусвоенному материалу; 

 принятие на основании результатов обязательной повторной аттестации решения 
Педагогическим советом о продолжении обучения в данном классе или перевода в 
предыдущий класс для повторного усвоения содержания предыдущего этапа освоения 
общеобразовательной программы; 

 проведение собеседования с родителями (законными представителями) обучающихся по 
итогам повторной аттестации с целью выработки системы мер по предупреждению 
неуспеваемости. 

В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с результатами 
текущей аттестации, а также с отметкой по учебному предмету за четверть, учебный год или 
годовую промежуточную аттестацию, обучающемуся предоставляется возможность пройти 



аттестацию по соответствующему предмету повторно перед комиссией, образованной решением 
Педагогического совета на основании заявления родителей (законных представителей).  
При несогласии обучающегося, его родителей (законных представителей) с результатами 
аттестации по учебному предмету, проведенной в образовательном учреждении, отметка 
выставляется на основании решения  апелляционной комиссии вышестоящего органа управления 
образованием. 

Учителями регулярно проводится самоэкспертиза  результатов своего труда в форме  
отчетов, которые выявляют уровень успешности продвижения обучающихся в ходе изучения 
материала, а также высвечивают проблемы и затруднения, которые возникают в процессе 
работы.  
Диагностика творческих достижений обучающихся осуществляется через следующие формы 
деятельности: 

 предметные олимпиады (школьные, районные, городские и т.д.)  

 защита рефератов 

 творческая работа 

 исследовательская и проектная деятельность 
Основными формами учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности являются: 

 участие в творческих конкурсах и фестивалях; 

 презентация творческих проектов; 

 выставки работ обучающихся. 

 оценка результатов участия в предметных олимпиадах, участия в районных и городских 
конкурсах научных работ; 

Формы учёта достижений обучающихся в основной школе 
 

Учебная деятельность Внеурочная деятельность 
Текущая аттестация 
Устный опрос 
Срезовые и контрольные работы 
Тесты достижения уровня функциональной 
грамотности по предметам 
Анкеты самооценки 
Зачеты 
Реферат, доклад, сообщение 
 

Предметные олимпиады 
Конкурсы, выставки, смотры творческих 
достижений 
Конкурсы, выставки, смотры творческих 
достижений 
Творческие отчеты 
Предметные недели 
Проектно-исследовательская деятельность 
 

Итоговая аттестация 
Итоговая контрольная работа 
Итоговое тестирование 
Промежуточная аттестация 
Единый государственный экзамен 

 
Система поощрения достижений обучающихся школы: Похвальный лист, благодарность, грамота,  
благодарственное письмо родителям. 
 
 
 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной об- 
разовательной программы среднего (полного) общего образования, необходимых для  
продолжения образования, профессиональной и социальной деятельности, является  
предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про- 



граммы среднего (полного) общего образования. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организа- 
ции учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художе- 
ственно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило  
необходимость выделить в рабочих программах не только содержание знаний, но и со- 
держание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие  
творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно- 
исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даѐт  
основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной  
направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 
Мониторинг эффективности реализации школой программы воспитания и соци- 
ализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,  
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации образо- 
вательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности ре- 
ализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обу- 
чающихся выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой  
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нрав- 
ственный уклад школьной жизни. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности роди- 
телей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации  
школой Программы воспитания и социализации обучающихся: 
- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов разви- 
тия обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспи- 
тания и социализации обучающихся; 
- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследо- 
вание эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процес- 
са воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факто- 
ров их развития - социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутрен- 
ней активности; 
- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независи- 
мость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость при- 
нимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, кор- 
поративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специа- 
листов в процессе исследования; 
- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обуслов- 
ленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психо- 
логических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 
- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых  
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и  
социализации обучающихся. 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации  
обучающихся предусматривает использование следующих методов: 
Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий вы- 
явить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспита- 
ния и социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения  
обучающимися ряда специально разработанных заданий. 
Опрос - получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обуча- 



ющихся. 
Для оценки эффективности деятельности МКОУ «Средняя общеобразова- 
тельная школа №2» по воспитанию и социализации обучающихся используются  
следующие виды опроса: 
• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения  
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные во- 
просы анкеты; 
• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение  
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,  
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социа- 
лизации обучающихся. 
• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении  
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью по- 
лучения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 
Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого- 
педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии  
и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В  
рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 
• включѐнное наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или не- 
формальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он  
оценивает; 
• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определѐн- 
ных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обу- 
чающихся. 
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основ- 
ной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматрива- 
ет внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпи- 
рических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы шко- 
лы по воспитанию и социализации обучающихся. 
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован  
на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований для реализа- 
ции Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой  
основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных  
социального и психолого-педагогического исследований после реализации Программы  
воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает иссле- 
дование динамики воспитания и социализации обучающихся. 
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитатель- 
ной и развивающей программы является динамика основных показателей воспитания  
и социализации обучающихся: 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (про- 
фессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и  
нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родите- 
лей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
 
Приложение 1 
 
 (Рабочие программы учителей) 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 



 
3.1. Учебный план среднего (полного) общего образования МКОУ «Средняя  
общеобразовательная школа №2» 
Учебный план образовательного учреждения разработан на основе  
- Закона Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 
- Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» № 126-ФЗ  
от 24.07.1998 г. (в действующей редакции); 
- Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено постановле- 
нием Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г.№196; 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра- 
зования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зареги- 
стрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра- 
зования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, заре- 
гистрирован в Минюсте России 1 февраля 2011 г., регистрационный номер 19644); 
- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении изменений  
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо- 
вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде- 
рации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011  
г., регистрационный номер 19707); 
- приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в феде- 
ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,  
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  
6 октября 2009 г. № 373»;  
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января  
2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных  
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного)  
общего образования»;  
-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1февраля  
2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и  
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,  
реализующих программы общего образования»;  
-примерный учебный план образовательных учреждений Ставропольского края, реализующих 
программы общего образования, утверждённй приказом министерства образования 
Ставропольского края от 07 июня 2012 года № 537 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к усло- 
виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнными  
Главным государственным санитарным врачом РФ 29 декабря 2010 года (регистраци- 
онный № 19993); 
- информационно-методическими письмами МО и Н РТ: «О методических реко- 
мендациях по реализации элективных курсов» № 03-713 от 07.03.2010 года, «О мето- 
дических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения» № 03- 
712 от 04.03.2010 года; 
- письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19  
«О введении третьего часа физической культуры»; письмом Министерства образования и  
науки Российской Федерации от 30.05.2012 года № МД-583/19 «О методических рекомен- 
дациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой  
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»» 
В учебном плане общеобразовательного учреждения предусмотрено обязательное изу- 
чение предметов федерального и регионального компонентов в соответствии с Федераль- 
ным государственным стандартом общего образования. 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Нефтекумска реализует следующие 
образовательные программы: 
1. Основные общеобразовательные программы: 



- общеобразовательная программа начального общего образования 
 (нормативный срок освоения 4 года); 
- общеобразовательная программа основного общего образования 
 (нормативный срок освоения - 5 лет);  
- общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования  
(нормативный срок освоения - 2 года). 
              Изучение учебных дисциплин осуществляется по учебникам, входящим в Федеральный 
перечень учебников, рекомендованных (допущенных)  к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный год (приказ 
Министерства образования и науки  РФ № 2080 от 24.12.2010 года).  

При планировании набора предлагаемых учащимся  элективных курсов школа опирается на 
программы, опубликованные в центральных изданиях Министерства образования и науки  РФ; 

 
Организация образовательного процесса 

Режим работы школы – смешанный. 
В первом классе допускается только пятидневная учебная неделя. 
Во 2 – 4 классах -  шестидневная учебная неделя.  

      В 5 – 11 классах – шестидневная учебная неделя.  
      Продолжительность урока:  
      в первом классе применяется «ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки (в 
соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 п.10.10), обеспечивающий организацию адаптивного 
периода: 
     1 четверть – по 3 урока в день по 35 минут каждый;  
      2 четверть – по 4 урока по 35 минут каждый;  
      со второго полугодия – по 4 урока по 40 минут каждый; 
      во  2 – 11 классах – 45 минут.   
      Начало занятий в 9 часов.  

Продолжительность учебного года: 
1 класс – 33 учебные недели; 
2 - 4 классы –  не менее 34 учебных недель; 
5-11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период). 

Продолжительность перемен  между уроками составляет не менее 10 минут, после 2 и 3    уроков 
устанавливаются две перемены по 20 минут каждая. Для 1 класса рекомендуется организация в 
середине учебного дня динамической паузы   продолжительностью не менее 40 минут. 

Обучение осуществляется в одну смену. 
Периоды итоговой аттестации: 2 -9 классы – четверть, 10-11 классы -  полугодие. 
Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, обозначенных СанПиН 

2.4.2. 2821-10 п.10.30.  Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 
часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах - до 3,5 часов.  

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен 
превышать: для учащихся 1 - 2-х классов - более 1,5 кг, 3 - 4-х классов - более 2 кг; 5 - 6-х - более 
2,5 кг, 7 - 8-х - более 3,5 кг, 9 - 11-х - более 4,0 кг (СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.32). 

Деление классов на две группы происходит (при наполняемости не менее 25 человек) на 
уроках: 

- иностранного языка во 2 -11 классах; 
- технологии в 5 - 8  классах; 
-информатики и ИКТ  в  8 -11 классах; 
- элективных курсов в 9-11 классах; 
- физической культуры в 10-11 классах. 
 

 
 



  Учебный план состоит  из двух частей: инвариантной и вариативной. 
            Инвариантная часть учебного плана полностью реализует федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта, который соответствует единству образовательного 
пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками школы 
необходимым минимумом знаний, умений и навыков, основных компетентностей, 
обеспечивающих  возможности продолжения образования.  
           Вариативная часть учебного плана формируется образовательным учреждением 
самостоятельно на основе федерального государственного стандарта с учетом специфики 
образовательного учреждения и обеспечивает оптимальную реализацию регионального  и 
школьного  компонента. 
 
 

Учебный план 10 класса и 11 класса  
2012-2013 учебного года 

 
 

 

 Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

X XI 

Филология 

 

 

 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика Математика 5 5 

 Информатика и ИКТ 1 1 

Обществознание 

 

История 

 

2 

 

2 

 

Обществознание  2 2 

География 1 1 

Окружающий мир 

(чело век, природа, 

общество) 

  

Естествознание Природоведение   

Биология 2 2 

3 Физика 3 

Химия 2 2 

Искусство Музыка 

Изо. Искусство, МХК 

 

 

1 

 

 

1 

Технология Технология (труд) 1 1 

Физическая 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  

ИТОГО  31 31 

 

 

Региональный 

 (национально-

6 6 



 

 

 

 

 

региональный) 

компонент и 

компонент 

образовательного 

учреждения 

 

  

1. Спецкурсы 

-Литература Ставро-

польского края  

-.Индивидуально- 

групповые занятия: 

-русский язык 

-математика 

Факультативы: 

-«Право в твоей 

жизни»; 

-«История 

Российской 

цивилизации с 

Древнейших 

времён» 

-«В поисках 

исторических 

сокровищ с 

древности до 16 

века» 

-«Решение задач по 

химии»» 

-«Компьютерная 

графика» 

-«Информатика в 

играх  и задачах» 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

Предпрофильная 

подго товка, 

элективные 

учебные 

предметы 

1.Элективные курсы: 

-Профориентация 

-Решение задач по 

неорганической 

химии 

 -Культура 

письменной и устной 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная нагрузка 

при 6-дневной 

учебной неделе. 

 37 37 

 
 



Образовательный (учебный) план 
10«Б» класса муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Нефтекумска 
 

Учебные предметы Число недельных учебных часов  

 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

  Предметы:                                                         10 кл. 

Русский язык 1 

Литература 3 

Математика  5 

Информатика и ИКТ 1 

Иностранный язык 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Естествознание: 

 - География 

 - Биология 

 - Химия 

 

1 

1 

1 

Физика 2 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 

 

Социально-гуманитарный Химико-биологический 

Русский язык 2 химия 2 

Литература  1 биология 2 

История  2 математика 1 

Всего  31 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

 

Решение задач по химии 1 

Итого 

37 

 
 
 
Информационно-технологический профиль 
 

Учебные предметы Число недельных учебных часов  

 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

  Предметы:                                                         11 кл. 

Русский язык 1 

Литература 3 



Иностранный язык 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Естествознание: 

 - География 

 - Биология 

 - Химия 

 

1 

1 

2 

Физика 2 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Информатика ИКТ 4 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Литература Ставрополья 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

Всего 5 

-Учебная практика «Подготовка к итоговой 

аттестации с применением ИКТ» 

 

- Проект « Технология разработки мультимедиа 

проектов» 

 

-Элективные  курсы: 

 «Компьютерная графика» 

 «Решение задач повышенной сложности» 

«Решение нестандартных задач по математике» 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 

Итого 37 

 

 
 
Структура образовательной среды 
Основой структуры образовательной среды школы является 3-х ступенчатая модель обу- 
чения: 
I ступень. Начальная школа. 
- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего  
образования; 
II ступень. Основная (средняя) школа. 5-9-е классы. 
- 5-летний нормативный срок усвоения образовательных программ основного общего  
образования;  
III ступень. Старшая школа. 10-11-е классы. 
- 2-летний нормативный срок усвоения образовательных программ среднего (полного)  
общего образования; классы профильного обучения: информационно-технологический   
(изучение на профильном уровне математики, информатики), социально-гуманитарный профиль 
(русский язык, литература, история), химико-биологический (изучение на профильном уровне 
химии, математики, биологии).  



 
Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 
 

 
  

 
№ 
п/п 

Базовые  
компетентности  
педагога 

Характеристики 
компетентностей 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

 Вера в силы и 
возможно- 
сти обучающихся 

Данная компетентность является 
выражением гу- 
манистической позиции 
педагога. Она отражает  
основную задачу педагога - 
раскрывать потенци- 
альные возможности 
обучающихся. Данная ком- 
петентность определяет 
позицию педагога в от- 
ношении успехов обучающихся. 
Вера в силы и  
возможности обучающихся 
снимает обвинитель- 
ную позицию в отношении 
обучающегося, свиде- 
тельствует о готовности 
поддерживать ученика,  
искать пути и методы, 
отслеживающие успеш- 
ность его деятельности. Вера в 
силы и возможно- 
сти ученика есть отражение 
любви к обучающе- 
муся. Можно сказать, что любить 
ребѐнка - зна- 
чит верить в его возможности, 
создавать условия  
для разворачивания этих сил в 
образовательной  
деятельности 

- Умение создавать ситуацию 
успеха для обучающих- 
ся; 
- умение осуществлять грамотное 
педагогическое оце- 
нивание, мобилизующее 
академическую активность; 
- умение находить положительные 
стороны у каждого  
обучающегося, строить 
образовательный процесс с  
опорой на эти стороны, 
поддерживать позитивные си- 
лы развития; 
- умение разрабатывать 
индивидуально- 
ориентированные 
образовательные проекты 

 Интерес к 
внутреннему  
миру 
обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся пред- 
полагает не просто знание их 
индивидуальных и  
возрастных особенностей, но и 
выстраивание  
всей педагогической 
деятельности с опорой на  
индивидуальные особенности 
обучающихся.  
Данная компетентность 
определяет все аспекты  
педагогической деятельности 

Умение составить устную и 
письменную характери- 
стику обучающегося, отражающую 
разные аспекты его  
внутреннего мира; 
- умение выяснить 
индивидуальные предпочтения 
(ин- 
дивидуальные образовательные 
потребности), возмож- 
ности ученика, трудности, с 
которыми он сталкивается; 
- умение построить 



индивидуализированную образова- 
тельную программу; 
- умение показать личностный 
смысл обучения с учѐ- 
том индивидуальных характеристик 
внутреннего мира 

 Открытость к 
принятию  
других позиций, 
точек  
зрения 
(неидеологизиро- 
ванное 
мышление педа- 
гога) 

Открытость к принятию других 
позиций и точек  
зрения предполагает, что 
педагог не считает  
единственно правильной свою 
точку зрения. Он  
интересуется мнением других и 
готов их поддер- 
живать в случаях достаточной 
аргументации. Пе- 
дагог готов гибко реагировать на 
высказывания  
обучающегося, включая 
изменение собственной  
позиции 

- Убеждѐнность, что истина может 
быть не одна; 
- интерес к мнениям и позициям 
других; 
- учѐт других точек зрения в 
процессе оценивания обу- 
чающихся 

 Общая культура Определяет характер и стиль 
педагогической дея- 
тельности. Заключается в 
знаниях педагога об ос- 
новных формах материальной и 
духовной жизни  
человека. Во многом определяет 
успешность пе- 
дагогического общения, 
позицию педагога в гла- 
зах обучающихся 

- Ориентация в основных сферах 
материальной и ду- 
ховной жизни; 
- знание материальных и духовных 
интересов молодѐ- 
жи; 
- возможность 
продемонстрировать свои 
достижения; 
- руководство кружками и 
секциями 

 Эмоциональная  
устойчивость 

Определяет характер отношений 
в учебном про- 
цессе, особенно в ситуациях 
конфликта.  
Способствует сохранению 
объективности оценки  
обучающихся. Определяет 
эффективность  
владения классом 

- В трудных ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие; 
- эмоциональный конфликт не 
влияет на объективность  
оценки; 
- не стремится избежать 
эмоционально-напряжѐнных  
ситуаций 

 Позитивная 
направлен- 
ность на 
педагогическую  
деятельность.  
Уверенность в 
себе 

В основе данной компетентности 
лежит вера в  
собственные силы, собственную 
эффективность.  
Способствует позитивным 
отношениям с колле- 
гами и обучающимися. 
Определяет позитивную  
направленность на 
педагогическую деятельностьВ 
основе данной компетентности 
лежит вера в  
собственные силы, собственную 

- Осознание целей и ценностей 
педагогической дея- 
тельности; 
- позитивное настроение; 
- желание работать; 
- высокая профессиональная 
самооценка 



эффективность.  
Способствует позитивным 
отношениям с колле- 
гами и обучающимися. 
Определяет позитивную  
направленность на 
педагогическую деятельностьВ 
основе данной компетентности 
лежит вера в  
собственные силы, собственную 
эффективность.  
Способствует позитивным 
отношениям с колле- 
гами и обучающимися. 
Определяет позитивную  
направленность на 
педагогическую деятельность 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

 Умение 
перевести тему  
урока в 
педагогическую  
задачу 

Основная компетенция, 
обеспечивающая эффек- 
тивное целеполагание в учебном 
процессе. Обес- 
печивает реализацию субъект-
субъектного под- 
хода, ставит обучающегося в 
позицию субъекта  
деятельности, лежит в основе 
формирования  
творческой личности 

- Знание образовательных 
стандартов и реализующих  
их программ; 
- осознание нетождественности 
темы урока и цели  
урока; 
- владение конкретным набором 
способов перевода те- 
мы в задачу 

 Умение ставить 
педаго- 
гические цели и 
задачи  
сообразно 
возрастным и  
индивидуальным 
особен- 
ностям 
обучающихся 

Данная компетентность является 
конкретизацией  
предыдущей. Она направлена на 
индивидуализа- 
цию обучения и благодаря этому 
связана с моти- 
вацией и общей успешностью 

- Знание возрастных особенностей 
обучающихся; 
- владение методами перевода 
цели в учебную задачу  
на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

 Умение 
обеспечить успех  
в деятельности 

Компетентность, позволяющая 
обучающемуся  
поверить в свои силы, утвердить 
себя в глазах  
окружающих, один из главных 
способов обеспе- 
чить позитивную мотивацию 
учения 

Знание возможностей конкретных 
учеников; 
- постановка учебных задач в 
соответствии с возмож- 
ностями ученика; 
- демонстрация успехов 
обучающихся родителям, од- 
ноклассникам 

 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании  
 

Педагогическое оценивание 
служит реальным инструментом 
осознания обучающимся своих 
до-стижений и недоработок. Без 
знания своих ре-зультатов 

- Знание многообразия 
педагогических оценок;  
- знакомство с литературой по 
данному вопросу;  
- владение различными методами 



невозможно обеспечить 
субъектную позицию в 
образовании  
 

оценивания и их применение  

 Умение 
превращать 
учебную задачу в 
лич-
ностнозначимую  
 

Это одна из важнейших 
компетентностей, обес-
печивающих мотивацию 
учебной деятельности  
 

- Знание интересов обучающихся, 
их внутреннего мира;  
- ориентация в культуре;  
- умение показать роль и значение 
изучаемого матери-ала в 
реализации личных планов  

  
IV. Информационная компетентность 

 

 Компетентность в 
пред-мете 
преподавания  
 

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с 
общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического 
знания с видением его практиче-
ского применения, что является 
предпосылкой установления 
личностной значимости учения  
 

- Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, 
персоналии, для решения каких 
проблем разрабатывалось);  
- возможности применения 
получаемых знаний для 
объяснения социальных и 
природных явлений;  
- владение методами решения 
различных задач;  
- свободное решение задач ЕГЭ, 
олимпиад: региональных, 
российских, международных  

 Компетентность в 
обес-печении 
понимания педа-
гогической 
задачи и спо-
собах 
деятельности  
 

Добиться понимания учебного 
материала - глав-ная задача 
педагога. Этого понимания 
можно до-стичь путѐм 
включения нового материала в 
си-стему уже освоенных знаний 
или умений и путѐм 
демонстрации практического 
применения изуча-емого 
материала  
 

- Знание того, что знают и 
понимают ученики;  
- свободное владение изучаемым 
материалом;  
- осознанное включение нового 
учебного материала в систему 
освоенных знаний обучающихся;  
- демонстрация практического 
применения изучаемого 
материала;  
- опора на чувственное восприятие  

 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании  
 

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаѐт условия для 
формирования самооценки, 
определяет процессы 
формирования личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное 
педагогическое оце-нивание 
должно направлять развитие 
обучающе-гося от внешней 
оценки к самооценке. Компе-
тентность в оценивании других 
должна сочетать-ся с 
самооценкой педагога  
 

- Знание функций педагогической 
оценки;  
- знание видов педагогической 
оценки;  
- знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогиче-ской 
деятельности;  
- владение методами 
педагогического оценивания;  
- умение продемонстрировать эти 
методы на конкрет-ных примерах;  
- умение перейти от 
педагогического оценивания к са-
мооценке  



 Компетентность в 
орга-низации 
информацион-
ной основы 
деятельности 
обучающегося  
 

Любая учебная задача 
разрешается, если обуча-
ющийся владеет необходимой 
для решения ин-формацией и 
знает способ решения. Педагог 
должен обладать 
компетентностью в том, чтобы 
осуществить или организовать 
поиск необходи-мой для 
ученика информации  
 

- Свободное владение учебным 
материалом;  
- знание типичных трудностей при 
изучении конкрет-ных тем;  
- способность дать дополнительную 
информацию или организовать 
поиск дополнительной 
информации, не-обходимой для 
решения учебной задачи;  
- умение выявить уровень развития 
обучающихся;  
- владение методами объективного 
контроля и оцени-вания;  
- умение использовать навыки 
самооценки для постро-ения 
информационной основы 
деятельности (ученик должен 
уметь определить, чего ему не 
хватает для ре-шения задачи)  

 Компетентность в 
ис-пользовании 
современ-ных 
средств и систем 
ор-ганизации 
учебно-
воспитательного 
процес-са  
 

Обеспечивает эффективность 
учебно-воспитательного 
процесса  
 

Знание современных средств и 
методов построения 
образовательного процесса;  
- умение использовать средства и 
методы обучения, адекватные 
поставленным задачам, уровню 
подготов-ленности обучающихся, 
их индивидуальным характе-
ристикам;  
- умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения  

 Компетентность в 
спосо-бах 
умственной 
деятель-ности  
 

Характеризует уровень владения 
педагогом и обучающимися 
системой интеллектуальных опе-
раций  
 

- Знание системы 
интеллектуальных операций;  
- владение интеллектуальными 
операциями;  

 
 
 
3.4. Управление реализацией образовательной программы 
Управление является тем рычагом, который нацелен на активизацию человека путем со- 
здания всех необходимых условий для проявления и развития его творческого потенциала. Само  
управление как процесс нуждается в организации, однако необходимо учитывать общие органи- 
зационные принципы, на которых должна быть построена управляющая система. Такими прин- 
ципами могут являться следующие: 
1. Оптимального соотношения централизации и децентрализации в управлении. 
2. Единства единоначалия и коллегиальности. 
3. Рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в управлении. 
4. Признания непрерывного развития коллектива основной целью управленческо- 
педагогической деятельности. 
5. Признания уникальности, неповторимости человек, его прав на саморазвитие, свободу,  
творчество. 
6. Направленности управления «снизу вверх» (принимают решение и берут на себя ответ- 
ственность за него все члены коллектива). 
7. Ротации кадров. 



8. Достижение консенсуса в коллективной деятельности. 
9. Нравственного, экономического поощрения инициативы. 
Выбор оптимального сочетания и соотношения различных методов и средств управления  
необходимо осуществлять с учетом следующих факторов: 
1. Стратегические и тактические задачи. 
2. Особенности людей (учителей, учащихся, родителей и др.) в отношении которых приме- 
няется управленческое воздействие. 
3. Сравнительную эффективность различных методов управления. 
4. Возможности каждого метода и последствия его применения. 
5. Меру в использовании тех или иных методов, их взаимосвязь. 
6. Особенности ситуации, исчерпанность других средств. 
7. Наличие времени для решения задачи именно выбранным комплексом средств управле- 
ния. 
8. Морально-психологические, материальные и прочие условия. 
9. Возможности, умение подчиненных. 
10. Традиции, привычки коллектива, его приученность к тому или иному стилю управления. 
Учитывая перечисленные принципы и разрешая встающие перед школой проблемы, ос- 
новными задачами управления школой в период реализации программы развития школы явля- 
ются: 
1. Подбор и расстановка кадров, и в первую очередь управленческих. 
2. Своевременное информирование участников образовательного процесса о происходящих  
в школе изменениях. 
3. Формирование и организация работы творческих групп, обеспечивающих внедрение про- 
граммы развития школы. 
4. Создание и своевременное изменение на основе анализа их работы, нормативно- 
правовых условий существования и функционирования внутришкольных структур обеспечива- 
ющих выполнение программы развития школы. 
5. Контроль и координации работы данных структур. 
6. Поэтапный анализ реализации программы развития школы и корректировка, на его осно- 
ве, деятельности внутришкольных структур обеспечивающих реализацию программы. 
3.5. Перспективы и ожидаемые результаты школы  
Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика.  
Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие личности и 
возможности продолжения образования в профессиональной среде.  
 

Модель выпускника средней (полной) школы 
Собственно обучение. 

 Владеть видами аналитического мышления (знакомство с информацией, осмысление, анализ, 
вывод), формами работы с различными видами информативных источников (книги, 
публицистические издания, научно-популярные журналы, словари-энциклопедии, информаци-
онно- коммуникативные источники) самостоятельно и под руководством педагога;  
 Творчески осмыслять приобретенную информацию, уметь систематизировать, класси-
фицировать, конспектировать, составлять тезисные и развернутые планы относительно полу-
ченной информации, создавать на ее основе социально значимые проекты, исследовательские 
работы, доклады и рефераты;  
 Владеть интегративными методами изучения полученной информации, анализировать 
сравниваемый учебный материал, делать аналитические выводы-заключения;  
 Уметь устанавливать причинно-следственную обусловленность учебных фактов, проеци-ровать 
результат на современную действительность, конкретную жизненную ситуацию;  
 Демонстрировать публично коммуникативную культуру, уметь строить развернутое, ло-гически 
выверенное, лингвистически оправданное выступление;  
 Ответственно готовиться к итоговой аттестации в условиях выбранного профиля  
 
 



Развитие.  
Посещать внеурочные образовательные курсы, направленные на обобщение научно-
информационных знаний;  
 Активно участвовать в интеллектуально - творческой деятельности (региональные и Все-
российские олимпиады, конференции, конкурсы);  
 

 

Заключительная часть 

 

Система условий реализации программы 

 

Организационно-педагогические условия  подразделяются на две группы: 

нормативные (продолжительность учебной недели, временная  размеренность учебных 

занятий, наполняемость классов, деление на группы при  изучении отдельных предметов, 

условия, обеспечивающие выполнение валеологических и санитарных требований в 

зависимости от  ступени обучения и вида Образовательной программы и др.); 

организационные (формы организации  обучения, способы организации психолого-

педагогического сопровождения, характеристика кадрового состава школы, организация 

внеурочной  работы с обучающимися). 

 

Нормативные условия 

Организация образовательного процесса 

В 5 – 9 классах – шестидневная учебная неделя.  

Продолжительность урока в  5-9 классах – 45 минут.   

Начало занятий в 9 часов.  

Продолжительность учебного года: 

5-9 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период). 

Продолжительность перемен  между уроками составляет не менее 10 минут,  3 урока 

перемена 15 минут.  

Обучение осуществляется в две смены. 

Периоды итоговой аттестации: 5 -9 классы – четверть. 

Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, обозначенных 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 п.10.30.  Объем домашних заданий (по всем предметам) должен 

быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах):  в 5-х классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9 классах - до 3,5 часов.  

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен 

превышать: для обучающихся 5 - 6-х - более 2,5 кг, 7 - 8-х - более 3,5 кг, 9-х - более 4,0 кг 

(СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.32). 

Деление классов на две группы происходит (при наполняемости не менее 25 человек) на 

уроках: 

иностранного языка в 5-9 классах; 

технологии в 5 - 8  классах; 

информатики и ИКТ  в  8 -9 классах; 

элективных курсов в 9-х  классах. 

 

Режим уроков и перемен 

1 смена 

  

                  1 урок 8.00 – 8.40 перемена -  10 минут 

                                     2 урок        8.50 – 9.30 перемена –  20 минут   

                                     3 урок        9-50 – 10.30 перемена –  20 минут  

                                     4 урок       10.50 – 11.30 перемена –  10 минут 



                                     5 урок       11.40 – 12.20 перемена –  10 минут 

                                     6 урок       12.30 – 13.10       

 

2 смена 

 

  

 1 урок        13.00 – 13.40 перемена -  10 минут 

                                     2 урок        13.50 – 14.30 перемена –  20 минут   

                                     3 урок        14-50 – 15.30 перемена –  10 минут  

                                     4 урок       15.50 – 16.20 перемена –  10 минут 

                                     5 урок       16.30 – 17.10  

                                     6 урок       12.30 – 13.10       

 

 

 

 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, согласованным с вышестоящим органом управления образованием, и 

расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с  Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом 

образовательного учреждения. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями санитарно-

гигиенических норм  СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В оздоровительных целях в образовательном учреждении созданы условия для 

реализации биологической потребности организма детей в двигательной активности на 

уроках и во внеурочное время: 

проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 

подвижные игры на переменах (настольный теннис); 

уроки физической культуры; 

внеклассные спортивные мероприятия. 

Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о процессе 

реализации Образовательной программы осуществляется в формах: 

регулярных родительских собраний; 

индивидуальных собеседований и консультаций; 

ежегодного Публичного доклада директора образовательного учреждения; 

информационного стенда; 

использования ресурсов официального сайта  образовательного учреждения; 

информационной деятельности членов Попечительского совета; 

 

Организационные условия 

Формы организации образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Это 

основная форма организации учебного процесса, в качестве дополнительных форм 

организации образовательного процесса используется система консультативной 

поддержки, групповых и индивидуальных занятий, лекционные, семинарские, курсовые 

занятия,  учебные экскурсии,  практикумы, научно-практические конференции, занятия в 

кружках и студиях, спортивных секциях. 

Класс – это группа постоянного состава с нормативным количеством обучающихся, 

объединенных для изучения содержания учебных предметов федерального компонента, 

независимо от уровня освоения: 



для совместного изучения на базовом уровне;  

для совместного изучения на углубленном уровне;  

для совместного изучения на базовом и углубленном уровнях.  

Группа – это объединение обучающихся, состоящее из семи и более человек, 

занимающихся по расписанию в одном месте и в одно время при изучении профильных, 

базовых предметов и (или) элективных курсов, расширяющих культурно-образовательное 

пространство школы.  

Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса применяются: 

лекции; 

семинары; 

лабораторные  и практические работы,  

практические занятия,  

интерактивные уроки,  

уроки-погружения; 

система практикумов; 

система игровых тренингов; 

учебные игры; 

проектно-исследовательская  деятельность; 

индивидуальные консультации; 

самообразование; 

экскурсии с творческим заданием; 

система экскурсионных занятий на базе культурных просветительных центров (музеев, 

библиотек). 

Типы уроков 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, 

обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя школы проводят урока 

нетрадиционных форм: 

интегрированный урок 

урок-путешествие 

ролевая игра 

дебаты 

творческая мастерская 

урок-практикум 

урок-исследование 

урок с использование инновационных технологий (проектирование, технология 

исследовательской деятельности, ИКТ и др.) 

 

Формы организации внеучебной деятельности 

экскурсии 

олимпиады 

конкурсы, фестивали 

научно-практические конференции 

дискуссии 

встречи с учеными, специалистами, творческой интеллигенцией 

использование социокультурного потенциала Нефтекумска (музеи, театры, библиотеки и 

др.) 

 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности 

качество усвоения программ по учебным предметам; 

обеспечение доступности качественного образования; 

состояние здоровья обучающихся; 



отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества; 

эффективное использование современных образовательных технологий; 

создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования; 

обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 

участие в районных, региональных, федеральных и международных фестивалях, 

конкурсах, смотрах. 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Объектами оценки качества образования являются: 

учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников. 

Предмет оценки: 

качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

качество условий образовательного процесса (качество условий реализации 

образовательных программ); 

эффективность управления качеством образования. 

Реализация оценки качества образования осуществляется посредством существующих 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования. 

 

Процедуры системы оценки качества образования: 

лицензирование – определяет соответствие условий осуществления образовательного 

процесса государственным и региональным стандартам (1 раз в 5 лет); 

государственная аккредитация – процедура признания государственного статуса ОУ (1 раз 

в 5 лет); 

итоговая аттестация выпускников – устанавливает уровень подготовки выпускников 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандартов на ступенях основного и среднего образования (ежегодно); 

аттестационная экспертиза – устанавливает соответствие содержания, уровня и качество 

подготовки обучающихся требованиям государственного стандарта (ежегодно); 

аттестация руководителей и педагогов образовательного учреждения – определяет 

уровень соответствия педагогических работников должностным требованиям и 

квалификационным категориям (1 раз в 5 лет); 

общественная экспертиза качества образования – проводится силами общественных, 

независимых, гражданских институтов и организаций через систему конкурсов 

(постоянно); 

профессиональные конкурсы (ежегодно); 

система внутришкольного контроля: 

мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения 

(постоянно); 

анализ творческих достижений школьников (постоянно). 

    Итоги внутришкольной оценки качества образования и события школьной жизни 

освещаются на официальном Интернет-сайте школы. Сайт служит средством 

информационного обмена участников образовательного процесса, публикует информацию 

о деятельности и достижениях образовательного учреждения. Доступ к данной 

информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 

 

Организация деятельности службы сопровождения 

               Реализации Образовательной программы способствует служба психолого-

педагогического сопровождения: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед 

. Наиболее сложные проблемы обучения и воспитания, связанные с преодолением 



индивидуально-психических и личностно-социальных проблем обучающегося, 

осуществляется в рамках психолого-педагогического, медико-социального 

сопровождения.  

Обеспечивают  сопровождение  образовательного процесса профессиональные кадры, 

работа которых направлена на сохранение физического и психического здоровья всех 

участников образовательного процесса, а также на развитие обучающихся. Проводится 

психолого-педагогическая диагностика с целью своевременного выявления обучающихся 

со сниженными адаптационными возможностями (группа риска), а также развивающая 

работа с обучающимися в различных формах. Все вышеназванные направления дают 

возможность эффективно осуществлять социально – психолого-педагогическое  

сопровождение образовательного процесса.  

Социальный педагог: 

изучает психолого-медико-педагогические особенности личности обучающихся, их 

микросреду и условия жизни; 

выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении учащихся и своевременно оказывает им социальную помощь и 

поддержку; 

содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся. 

Педагог-психолог: 

участвует в создании развивающей, психологически комфортной среды; 

проводит обследования с целью контроля за ходом развития обучающихся, выявляет 

нуждающихся в психологической помощи; 

проводит необходимые психолого-педагогические измерения, обработку результатов, 

подготовку психологических заключений и рекомендаций; 

ведет консультационную работу; 

оказывает помощь семье в создании положительного микроклимата. 

Основными задачами логопедического сопровождения является ранее выявление и 

оказание помощи в устранении логопедических проблем, содействие учителям в 

профилактике неуспеваемости, связанной с наличием логопедических проблем 

обучающихся, формирование рекомендаций обучающимся и родителям (законным 

представителям) по разрешению логопедических проблем, оказывающих влияние на 

изучение английского языка. 

Учитель-логопед: 

участвует в создании развивающей среды; 

проводит обследования с целью контроля за ходом развития обучающихся, выявляет 

нуждающихся в логопедической помощи; 

проводит занятия с обучающимися с целью преодоления учебных затруднений; 

проводит необходимые измерения, обработку результатов, подготовку заключений и 

рекомендаций; 

ведет консультационную работу. 

Организация логопедического сопровождения осуществляется по плану работы 

ближайшего Психолого-педагогическая диагностика проводится на основании личного 

письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся с 

использованием допущенных методик. 

Основные направления работы:  

создание оптимальных условий обучения; 

предупреждение перегрузки; 

исключение психотравмирующего фактора; 

помощь обучающимся в выборе образовательного маршрута, профиля обучения, 

профессионального и досугового самоопределения;  

помощь в преодолении учебных затруднений;  



сопровождение обучающихся с социально-эмоциональными проблемами;  

сопровождение социально уязвимых семей, детей с ослабленным здоровьем;  

выявление и сопровождение обучающихся  «группы риска»; 

развитие положительной мотивации к обучению; 

развитие индивидуальности и одаренности обучающихся; 

“Здоровье и здоровый образ жизни”.  

Педагогическая диагностика  

Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания основного 

общего образования.  

Диагностика изучения мотивации учения школьников . 

Функциональные умения учителя  

Анализ педагогических затруднений педагога.  

Для педагогической диагностики используются методы педагогического наблюдения и 

анализа. 

 

Психологическая диагностика 

диагностика адаптации в 5-х классах; 

профориентация; консультирование и специализированная помощь в профессиональном 

определении; 

определение уровня самооценки в 9-х  классах;  

особенности класса  (межличностное общение, причины слабой успеваемости, творческий 

потенциал класса); 

определение уровня внимания, тревожности, агрессивности, выявление типа 

темперамента; 

индивидуальные особенности обучающихся; 

исследование объема словесной и образной памяти; 

диагностика уровня интеллекта; 

развитие абстрактно-логического мышления у обучающихся;  

определение эмоционального климата в классе;  

выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение диагностических 

тренингов, деловых игр); 

психологическое сопровождение по обращению (родители, обучающиеся, педагоги);  

психологическое обеспечение педагогического процесса в школе (психодиагностика по 

плану или запросу);  

профилактическая работа с обучающимися (занятия, диагностика); 

психолого-педагогическая коррекция (отдельных обучающихся);  

тренинги (уверенного поведения, сотрудничества, общения);  

заседания коррекционного совета школы по профилактике правонарушении и 

профилактики зависимостей (психолог совместно с социальным педагогом); 

программа по обеспечению психологической безопасности в школе. 

Валеологическая диагностика 

нормализация учебной нагрузки на обучающегося;  

диагностика исследования функционального состояния здоровья обучающихся; 

валеологический анализ урока; 

валеологический анализ расписания уроков; 

«Мое здоровье».  

Валеологическое сопровождение способствует формированию здоровьесберегающей 

среды в школьном образовательном процессе. 

В рамках службы сопровождения работает социальный педагог. Основными 

направлениями работы социального педагога являются: 

Диагностические мероприятия 

составление социального портрета школы (классов); 



 выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально - педагогической 

помощи. 

Профилактические мероприятия 

совместная работа с ОДН, КДН и муниципальными округами с неблагополучными 

семьями; 

проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

(просмотр видеокассет, беседы, конкурсы творческих работ «Мир без наркотиков», 

«Класс, свободный от курения» и.т.д.); 

проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих трудности в 

воспитании детей. 

В школе  осуществляется психолого-педагогическая поддержка одаренных обучающихся 

на основе современных научных методик и технологий обучения, воспитания, 

формирования личности, обеспечивающих развитие их интеллектуальной и творческой 

одаренности.  

Диагностика  одаренных обучающихся осуществляется путем: 

анкетирования 

тестирования 

проведение индивидуальных  консультаций. 

Организация психологической помощи одаренным  обучающимся 

индивидуальное консультирование 

собеседование 

индивидуально-групповые  занятия 

диагностика развития одаренных детей. 

Создание оптимальных условий для развития и самореализации одаренных обучающихся 

подбор и модификация психолого-педагогических программ, тренингов, занятий для 

работы с одаренными детьми; 

разработка психологических основ и создание системы развития одаренных детей; 

создание условий для самореализации интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

разработка практических мер, направленных на развитие умственного потенциала 

каждого обучающегося; 

повышение психологических научно-теоретических знаний педагогов, председателей МО, 

классных руководителей по работе с одаренными обучающимися; 

создание банка данных одаренных обучающихся. 

 

Педагогические технологии, обеспечивающие  реализацию 

Образовательной программы 

 Педагогические технологии, используемые учителями школы, направлены на  

успешное освоение Образовательной программы  и реализацию стратегии развивающего, 

личностно-ориентированного обучения, обеспечивающего  развитие  обучающихся за 

счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном процессе.  

Внедрение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательный 

процесс призвано повысить эффективность проведения уроков, освободить учителя от 

рутинной работы, усилить привлекательность подачи материала, осуществить 

дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи.  

Основные направления внедрения высоких технологий: 

оснащение кабинетов современной техникой (стационарные и мобильные 

мультимедийные комплексы, интерактивные доски);  

анализ и внедрение готовых программных продуктов по всем предметным областям; 

создание новых программных продуктов, адаптированных к условиям и учебным 

программам, реализуемых школой;  



проведение мероприятий, демонстрирующих эффективность внедрения ИКТ в 

образовательный процесс;  

включение ИКТ при организации предметных недель и школьных мероприятий. 

Для организации доступа обучающихся и учителей к справочным материалам и 

медиаресурсам в школе работает медиатека.  

Система образовательных технологий реализации образовательной программы строится 

на основе принципов развивающего обучения, обеспечивающих позицию ребенка как 

полномочного субъекта образовательной деятельности, направленного на развитие 

личности исследователя, активизации познавательной деятельности и развития 

творческих способностей обучающихся.  

При выборе технологии педагоги руководствуется: 

уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся; 

возможностями предмета и выбранной предметной программы; 

уровнем учебно-методического обеспечения  школы; 

своей творческой индивидуальностью; 

соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям обучающихся, что 

выражается в использовании на данной ступени обучения активных форм обучения с 

целью развития познавательных интересов, удовлетворение самовыражения 

обучающихся, успешности и стремление быть увиденным и отмеченным; 

способностью к  дифференциации и индивидуализации образовательного процесса с 

целью ориентации на успех каждого обучающегося; 

применением технологий, позволяющих видеть и сопровождать в процессе обучения 

каждого обучающегося с учетом его индивидуальности; 

преемственностью в обучении между основной и средней школой, школой и 

профессиональным образованием.  

 Особенностями используемых технологий является ориентация на развитие: 

самостоятельности и креативности мышления; 

исследовательских умений; 

коммуникативной культуры; 

умений рефлексии и саморефлексии; 

потребности в непрерывном самообразовании и профессиональной ориентации. 

Ведущие педагогические технологии: 

технология разноуровневого обучения применяется в процессе индивидуальной и 

групповой работы на уроках с целью выявления индивидуальных способностей 

обучающихся и компенсации проблем в усвоении содержания учебных программ; 

технологии модульного и блочно-модульного обучения применяются  в процессе работы 

над крупными тематическими единицами содержания и подготовки обучающихся к 

промежуточной итоговой аттестации и государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11-х классов; 

технология проблемного обучения  применяется на уроках объяснения нового материала, 

применение технологии обеспечено программно-аппаратными комплексами Единой 

Информационной Среды; 

исследовательский метод обучения способствует решению образовательных задач 

формирования исследовательских умений и продуктивной деятельности обучающихся; 

технология проектной деятельности, основным направлением которой является создание 

информационных проектов с использованием возможностей Единой Информационной 

Среды. Проектная работа на уроках поддерживается в системе работы коллективов 

дополнительного образования.  

технология «дебаты» применяется при изучении учебных предметов гуманитарного 

блока; 

информационные технологии (являются технологической основой изучения всех 

основных предметов общеобразовательной программы). Применяются на основе 



программно-аппаратных комплексов компьютерных классов, профильных компьютерных 

кабинетов, малых информационных комплексов. Реализуются на основе сетевых версий 

программных средств информатизации фирм платформ ПМК «Школьный наставник», 

ПМК «Наставник 2.0.», ПК «ЗНАК», «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия», «1С. 

Образование 4: Школа», «1С. Образование 4: Школа 2.0.». 

 

 

 

 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Проектные методы обучения Развитие аналитических, 

интеллектуальных, информационных и 

коммуникативных умений 

 

Формирование 

исследовательских умений, 

проектной культуры, 

самоконтроля, монологической 

речи. Умение мыслить 

самостоятельно,  устанавливать 

причинно-следственные связи, 

находить и решать проблемы, 

привлекая для этой цели знания 

из различных областей 

Исследовательские методы 

обучения 

Развитие исследовательских навыков в 

процессе обучения с последующей 

презентацией результатов работы в 

виде реферата, доклада, исследования 

Формирование творческих 

способностей обучающихся 

Коллективные способы 

обучения 

Развитие коммуникативных умений, 

коллективистских качеств 

Умение вести беседу, 

участвовать в дискуссиях, 

рецензировать ответы 

Игровые технологии 

(сюжетные, драматизация) 

Применение знаний, умений и навыков 

в измененных ситуациях 

Формирование 

коммуникативной культуры, 

интереса к познанию 

Диалоговые технологии 

(диспут, дискуссия) 

Развитие речи, коммуникативных 

умений, коллективистских качеств 

Формирование 

коммуникативной культуры, 

монологической речи 

Развивающее обучение Осуществление всех этапов 

деятельности от целеполагания до 

рефлексии упражняют личность в 

достижении трудной цели. 

Включение внутренних 

механизмов развития учащихся 

и наиболее полная реализация 

их интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Проблемное обучение Способность найти новые 

непривычные функции объекта или его 

части.  

 

Оригинальность мысли, 

возможность получения ответов, 

далеко отклоняющихся от 

привычных; быстрота и 

плавность возникновения 

необычных ассоциативных 

связей; «восприимчивость» к 

проблеме, ее непривычное 

решение. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Усиление здоровьесберегающего 

аспекта предметного обучения 

Повышение качества 

обученности 

Система инновационной 

оценки «портфолио» 

Учет личностных достижений Инструмент самооценки 

собственного  познавательного, 

творческого труда 



обучающегося, рефлексии его 

собственной деятельности. 

Творческие мастерские Развитие познавательного интереса Раскрытие внутренних резервов 

обучающихся 

Информационно-

коммуникационные  

технологии (ИКТ) 

Развитие познавательного интереса, 

творческих способностей, создание 

ситуации успеха для каждого 

Повышение качества обучения, 

формирование высокого уровня 

мотивации 

 

 

Основные педагогические технологии: 

Это личностно-ориентированные технологии: 

Гуманно-личностные технологии (вместо количественной оценки - качественное 

оценивание: характеристика, пакет результатов, обучение самоанализу, самооценка).  

Урок - ведущая форма жизни детей (а не только процесс обучения), вбирающая и 

спонтанную, и организованную жизнь детей (урок - творчество, урок - игра). 

Технологии сотрудничества (учитель и обучающиеся совместно вырабатывают цели, 

содержание занятия, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества). 

Кроме того: 

Диалоговые технологии, способствующие: 

- более глубокому и осознанному, чем при проведении обычного урока, пониманию 

обучающимися предметного содержания, усвоению большего количества идей и способов 

решения проблем (в том числе оригинальных и нестандартных); 

- обобщению и функциональности усвоенных знаний и умений, развитию у обучающихся 

способности к переносу знаний в новые условия; 

- формированию у обучающихся культуры общения, потребности в разностороннем 

обсуждении решаемой проблемы, развитию критического мышления, коммуникативной 

компетентности. 

Игровые технологии (ролевые, деловые игры для применения системы знаний в 

измененных ситуациях). 

Проектно-исследовательские технологии. 

К важным факторам проектной деятельности относятся:  

- повышение мотивации обучающихся при решении задач;  

- развитие творческих способностей;  

- смещение акцента от инструментального подхода в решении задач  к технологическому;  

- формирование чувства ответственности;  

- создание условий для отношений сотрудничества между учителем и обучающимся.  

 

Важнейшим компонентом в совокупности  организационно - педагогических условий 

является собственно педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, 

наличие  в нем  ярких индивидуальностей, сочетание опыта и  молодого творческого 

поиска. 

Гуманизация образовательного пространства является целью и средством формирования 

педагогического коллектива школы, развития личности обучающихся и учителей. 

Педагогический коллектив строит свою деятельность на гуманистических принципах: 

обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на основе 

признания самоценности индивидуальности каждого участника образовательного 

процесса; 

взаимодействие всех субъектов образовательного процесса на основе доверия, уважения к 

человеческому достоинству каждого; 

гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении и 

воспитании; 

ценностное единство педагогического коллектива; 



превращение образовательного пространства школы в комфортную среду, 

способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и обучающихся, создающую 

атмосферу для творчества; 

реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания обучающихся. 

 

В основе реализации Образовательной программы школы лежат ценности 

гуманистической педагогики: 

установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство всех участников 

образовательного процесса; 

вера в творческий потенциал обучающихся и учителей; 

помощь обучающимся в самопознании и творческой самоориентации; 

эмпатическое понимание, соучастие и сопереживание судьбам обучающихся; 

приоритет целей нравственного воспитания и формирования гуманистического 

мировоззрения обучающихся; 

создание атмосферы для творческого самовыражения учителей и обучающихся. 

 

Требования к педагогическим кадрам 

наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога; 

 способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к анализу 

и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов; 

наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и 

совместной рефлексии с другими субъектами образовательного процесса; 

наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности; 

готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков; 

осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога. 

Таким образом,  Модель профессионально компетентного педагога предполагает: 

наличие высокого профессионализма, жизненного и личностного опыта и культуры; 

наличие методологической компетентности, умения и навыка моделирования 

педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности, 

способность к восприятию инновационного педагогического опыта; 

ответственность за конечный результат педагогического процесса; 

способность к освоению достижений теории и практики предметной области, наличие 

рефлексивной культуры; 

наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической деятельности в 

целом; 

способность к созданию личностно ориентированной, развивающей ситуации, к диалогу и 

сотрудничеству со всеми участниками образовательного процесса 

Качественные и количественные показатели квалификации 

педагогических работников 



В школе работает высокопрофессиональный коллектив учителей-единомышленников. 

Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию 

творческого  потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач школы: 

создание развивающей среды для участников образовательного процесса. 

В школе работают 53 педагогов. Укомплектованность школы необходимыми 

специалистами составляет 100 %. 

Средний возраст педагогов – 42 года. Средний стаж педагогической деятельности – 24 

года. 

 

Педагогический стаж Образование Отраслевые награды 

до 5 лет –            5 (9%) 

до 10 лет –          3 (6%) 

до 20 лет -         12 (23%) 

свыше 20 лет –  33 (62%) 

высшее –  48  человек (90,6%) 

среднее специальное -  5 (9,4%) 

 «Почетный работник общего 

образования РФ» - 8 

 «Отличник народного  

просвещения» – 2  

Победитель ПНПО – 4  

Квалификационные категории 

высшая категория  - 25 человек (47 

%) 

первая категория - 15 (28%) 

Без категории - 13 (25%) 

 

Основными чертами педагогического коллектива являются  стабильность и качество.  

Педагогический коллектив школы обладает достаточной степенью профессиональной 

подготовленности.  

Учителя  школы также принимают участие  и являются призёрами различных конкурсов 

педагогического мастерства в рамках  национального проекта «Образование», 

демонстрируя высокий профессиональный уровень.  

 

Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной  квалификации 

учителей осуществляется посредством  направления на курсы повышения квалификации; 

участием в семинарах, конференциях, мастер-классах, круглых столах; методической 

работы на базе  методических объединений школы. 

 

Повышение профессионального уровня преподавательского состава 

образовательного учреждения 

Всего учителей  29 чел. 

За пять лет с 2007 года по 2012 год прошли курсы повышения 

квалификации 

45 чел. 

 

Формы повышения квалификации учителей внутри образовательного учреждения:  

взаимопосещение и анализ уроков (во всех МО в течение года);  

индивидуальные консультации;  

работа над единой методической темой.  

 

 

Качественная и количественная характеристика обучающихся 

Общее количество классов - 38, из них: 

основная школа -  18 классов. 

Фактическое количество обучающихся в 5-9 классах по состоянию на 01.09.2012 года 

составляет  861 человек. 

Среди контингента обучающихся:  

Число обучающихся, находящихся под опекой – 23 



Число обучающихся, воспитывающихся в многодетных семьях – 12 

Число обучающихся,  воспитывающихся в неблагополучных семьях – 6 

Число детей-инвалидов – 19 

Число обучающихся, пользующихся льготным питанием – 220 

Число обучающихся, относящихся к «группе риска» – 30 

Число обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении –11 

Образовательный процесс осуществляется в  условиях наличия значительного количества 

обучающихся с ослабленным здоровьем. Укрепление здоровья и физическое развитие 

обучающихся обеспечивается физкультминутками, динамическими паузами и 

организацией занятий спортом на переменах, включением в учебную программу игровых 

видов спорта. 

 

 

 

Материально-техническая обеспеченность образовательного учреждения 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование дисциплин, в 

соответствии с учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

 кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное управление, 

аренда и т.п.) 

1 2 3 4                        

1 

 

 

 

Информатика (каб. 1) 

 

Доска интерактивная – 1 

Компьютер – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Экран – 1 

Принтер лазерный – 1 

Сканер – 1 

Рабочее место ученика – 10 

 

собственность 

 

 

2 Информатика (каб.11) Рабочее место преподавателя – 1 

Рабочее место слушателя – 10 

Принтер лазерный – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Экран – 1 

собственность 

3. Физика (каб.20) Компьютер - 1 

Принтер лазерный – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Экран – 1 

собственность 

4. Физика (каб 18) Доска интерактивная – 1 

Компьютер – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Учебное оборудование «Кабинет физики» 

собственность 

5. Русский язык (каб.17) Доска интерактивная – 1 

Компьютер – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Принтер лазерный – 1 

собственность 

6. Начальные классы (каб.24) Доска интерактивная – 1 

Компьютер – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

собственность 



7. Начальные классы (каб.25) Доска интерактивная – 1 

Компьютер – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

собственность 

8. Начальные классы (каб.26) Доска интерактивная – 1 

Компьютер – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Телевизор – 1 

DVD - 1 

собственность 

9 Начальные классы (каб.27) Доска интерактивная – 1 

Компьютер – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Телевизор – 1 

DVD - 1 

собственность 

10 Начальные классы (каб.28) Доска интерактивная – 1 

Компьютер – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Принтер – 1  

собственность 

11 Начальные классы (каб.29) Доска интерактивная – 1 

Компьютер – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Принтер – 1  

собственность 

12 Начальные классы (каб.30) Доска интерактивная – 1 

Компьютер – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Принтер – 1  

собственность 

13

. 

Начальные классы (каб.23) Доска интерактивная – 1 

Компьютер – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Принтер – 1  

собственность 

14 География (каб 4.) Доска интерактивная – 1 

Компьютер – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Метеостанция, комплект учебного оборудования  

«Кабинет географии» 

собственность 

15

. 

Биология (каб.8) Доска интерактивная – 1 

Компьютер – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Комплект учебного оборудования  

«Кабинет биологии» 

собственность 

16 Химия (каб 10) Доска интерактивная – 1 

Компьютер – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Комплект учебно-лабораторного оборудования 

 «Кабинет химии» 

собственность 

17 Библиотека  Рабочее место библиотекаря – 1 

Принтер струйный – 1 

Копировальный аппарат – 1 

Видеомагнитофон - 1 

Многофункциональное устройство  

(принтер, сканер, копир) – 1 

Рабочее место пользователя – 1 

собственность 



Телевизор – 1 

DVD - 1 

18 Кабинет завучей Компьютер - 2 

Принтер лазерный – 1 

Копировальный аппарат – 1 

собственность 

19 Приёмная  Компьютер - 1 

Принтер лазерный – 1 

Копировальный аппарат – 1 

Ноутбук - 1 

собственность 

20 Кабинет организатора Видеодвойка – 1 

Компьютер – 1 

Многофункциональное устройство 

 (принтер, сканер, копир) – 1 

Фотоаппарат цифровой - 1 

 

собственность 

21 Кабинет директора  Компьютер - 1 

Принтер - 1 

Сканер - 1 

Ноутбук - 1 

собственность 

22 Кабинет ОБЖ (каб 9) Компьютер - 1 собственность 

23 Кабинет истории (каб 2) Компьютер - 1 собственность 

 

 

 


