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1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Нормативной основой ООП СОО являются следующие 
документы: 
-Федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов  (приказ 
Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего  
общего образования»); 
-приказ Минобразования России от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования"; 
-приказ Минобразования России от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 
марта 2014 г. № 253 г. Москва "Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования; 
-Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих  
(раздел  "Квалификационные  характеристики  должностей  работников образования"), 
утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 N 761н; 
-Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.№2821-10, «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года №19993). 
Цель реализации основной образовательной программы среднего общего образования —  
обеспечение  выполнения  требований   (Федеральный компонент государственного стандарта 
общего образования. Часть II. Среднее общее образование./ Министерство образования 
Российской Федерации. - М. 2004. - 266 с.). 
Цели среднего общего образования. Среднее общее образование направлено на дальнейшее 
становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию  и  
творческих  способностей  обучающегося,  формирование  навыков самостоятельной учебной 
деятельности, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному  жизненному  выбору,  продолжению  образования  и  началу 
профессиональной деятельности. 
Основная образовательная программа предназначена для удовлетворения потребностей 
•  ученика - в освоении познавательных и ценностных основ личности и профессиональном  
самоопределении;  в  расширении  познавательного  и культурного пространства, в широком 
общении, в самопознании, самореализации; 
• родителей – в получении их детьми качественного образования, позволяющего продолжение 
образования в выбранной области деятельности, сохранении здоровья,  в  развитии  способностей  
ребенка,  в  создании  комфортной психологической ситуации в школе с учетом индивидуальных 
особенностей; 
•  общества – в формировании здорового поколения современно мыслящих, образованных  
молодых людей, способных к сохранению и воспроизведению культуры в различных областях 
деятельности. 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
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Образовательная программа определяет: 
•  цели и содержание учебного процесса, особенности учебных программ; 
•  учебно-методическую базу реализации учебных программ; 
•  проектируемые результаты освоения программы. 
Содержание образовательной программы среднего общего образования обусловлено, во-первых, 
задачами развития, обучения и воспитания учащихся, заданными социальными требованиями к 
уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, 
предметным  содержанием  системы  среднего  общего  образования;  в-третьих, 
психологическими возрастными особенностями обучаемых. 
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
1.  принцип фундаментальности и вариативности - означает построение образования на 
инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, которое 
дополняется школьной вариативной составляющей; 
2.  принцип  непрерывности  и  преемственности  образования  -  образование 
рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий 
опыт и ориентацией на прогнозируемый результат; 
3.  принцип интеграции - предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех 
элементов системы, связь между системами, он является ведущим при разработке целеполагания, 
определения содержания обучения, его форм и методов; 
4.  принцип  многоуровневости  -  предполагает  образование  на  нескольких взаимосвязанных 
уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей 
обучающихся, задач их воспитания и творческого развития, формирования готовности к 
продолжению образования и жизни в обществе; 
5.  принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведение учащихся,  
включение  их  в  разнообразные  виды  деятельности,  формирование 
интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и 
самостоятельной деятельности; 
6. принцип дифференциации и индивидуализации - направлен на создание условий для 
полного проявления и развития способностей каждого школьника и др. 
 
Программа выстроена с учётом возрастных особенностей учащихся. 
   Специфика юношеского возраста связана с базовым возрастным процессом – 
поиском идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью 
данного периода жизни человека является самоопределение как практика 
становления,  связанная  с  конструированием  возможных  образов  будущего, проектированием и 
планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). Процессы 
самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 
приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе 
своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в 
разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: внутренний мир и 
самопознание; любовь и семья; ценности и товарищество; интересы и профессия; мораль 
и общественная позиция. Для данного возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» 
– своих настоящих и будущих возможностей. 
   Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан с 
постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего развития человека, 
а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных целей. Старший школьный 
возраст главным образом связан с задачами первого периода юношеского возраста. 
   Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 
существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по- 
настоящему рискованны – находятся на острие проблем. Становление юноши это попытка 
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обретения практического мышления. Поэтому единицей организации содержания образования в 
старшей школе должна стать «проблема» и проблемная организация учебного материала, 
предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной 
деятельности и выход в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей». 
   Среднее общее образование является обязательным уровнем образования. Требование 
обязательности  среднего  общего  образования  применительно  к  конкретному обучающемуся 
сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование 
не было получено обучающимся ранее. Для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, детей с ОВЗ, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать школу, обучение по образовательным программам среднего общего 
образования организуется на дому. 
Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования являются преемственными. 
Нормативный срок освоения ООП СОО два года. 
Уровень готовности к усвоению программы – в 10 класс может быть зачислен любой 
учащийся, успешно освоивший основную образовательную программу основного общего 
образования при отсутствии медицинских противопоказаний. 
      Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования. 
ООП СОО направлена на реализацию следующих основных задач: 
•  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, в том числе с учетом 
реальных потребностей рынка труда. 

 
2. Учебный план 

 
При формировании учебного плана  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Научненская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района 
Республики Крым  на 2017-2018 учебный год руководствовались следующими документами: 
- примерными основными образовательными программами начального общего образования, 
основного общего образования, одобренными решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15, в ред. Протокола от 
28.10.2015 №3/15); 
- федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 
(в ред. приказа от 03.06.2011 №1994); 
- постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с 
изменениями); 
- решением коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
22.04.2015 №2/7 «Об утверждении перечня региональных элективных курсов, рекомендованных 
для использования в учебном процессе общеобразовательных организаций Республики Крым»; 
- методическими рекомендациями по формированию учебных планов общеобразовательных 
организаций Республики Крым, утвержденными приказом Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым от 11.06.2015 №555: 
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- для 10-11(12) классов – приложениями 17-29. 
- письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 24.05.2017 №01-
14/1839 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 2017-2018 
учебный год»; 
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017г. №ТС-194/08 
«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;  
- письмом Министерства образования, науки и молодежи республики Крым от 03.07.2017г. №01-
14/2283 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 
- приказом Управления образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района 
Республики Крым от 25.08.2017 №359 «Об организации изучения учебного предмета 
«Астрономия» 

Учебный год в МБОУ «Научнеская СОШ» начинается 1 сентября 2017 года и завершается 25 
мая 2018 года по решению педагогического совета от 29.08.2017 г. протокол № 8. 

Продолжительность учебного года для учащихся 5 – 11 классов – 34 недели. 
Продолжительность обучения: 
-  в 10 – 11 классах - по полугодиям 
I полугодие – 01 сентября – 27 декабря 
II полугодие – 11 января – 25 мая 
Решением педагогического совета № 8 от 29.08.2017г.  утверждены порядок, форма и 

периодичность промежуточной аттестации: 
10-11 классы – годовая, в традиционной форме; 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 
Сроки каникул: 
Осенние  каникулы – с 30 октября по 06 ноября (8 дней) 
Зимние каникулы – с 28 декабря по 10 января (14 дней) 
Весенние каникулы – с 24 марта по 31 марта (8 дней) 
Учебные планы МБОУ «Научненская СОШ» ориентированы на 5-дневную учебную 

неделю. 
Продолжительность урока для учащихся   в 5-11 классах – 45 минут  (в соответствии с 

СанПИН 2.4.2.2821-10 пп.10.9, 10.10);. 
Предельно допустимая аудиторная нагрузка определена Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 №189      (с изменениями). 
 

Классы Предельно допустимая недельная аудиторная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

10-11 34 
 В соответствии с письмом Министерства образования Российской Федерации от 12.08.2002 
№13-51-99/14 «О введении третьего дополнительного часа физической культуры в 
образовательных учреждениях Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях в 
примерные учебные планы общеобразовательных организаций введен третий час физической 
культуры. 

МБОУ «Научненская СОШ» обеспечивает реализацию предоставленных государством 
гражданам прав на получение начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на родном языке, его изучение.  

По итогам мониторинга  по выбору языка обучения и языка изучения на 2017-2018 учебный 
год и на основании решения  педагогического совета от 29.05.2017г. № __  определён  язык 
обучения – русский. Сформированы группы на изучение родных языков. Принято решение 
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педагогического совета о факультативной форме  и безоценочной системе обучения учащихся, 
изучающих родные (крымскотатарский, украинский) языки (протокол № 8от 29.08.2017 г.). 

 
      Учебный план для  10 - 11 классов формируется  на основе Федерального базисного учебного 
плана  и  Примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденных приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в редакции приказа от 03.06.2011 № 
1994). 
        Обучающиеся 10 класса в 2017-2018 учебном году, согласно поданным заявлениям,  будут 
обучаться  по универсальному обучению (непрофильное обучение) (приложение 29). Перечень 
учебников прилагается (приложение 1).  

Региональный компонент представлен  предметом  «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для проведения учебных сборов в объеме 35 часов.  

Компонент образовательного учреждения используется на: 
- изучение предмета «Астрономия» - 0,5 часа; 
- изучение предметов: алгебра и начала математического анализа – 1 час, русский язык – 1 час, 
биология- 1 час, химия – 0,5 часа,  с целью увеличения объема учебного времени. 
- изучение крымскотатарского языка -  1 час (факультатив «Крымскотатарский язык»). 
  Обучающиеся 11 класса продолжат универсальное обучение (непрофильное обучение). Перечень 
учебников прилагается (приложение 1). 

Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим образом на: 
- изучение предметов: алгебра и начала математического анализа – 1 час, русский язык – 1 час, 
химия –   1 час,  информатика и ИКТ – 1 час, с целью увеличения объема учебного времени. 
- изучение украинского языка  -  1 час (факультатив «Украинский язык»).  

Иностранный язык в 10-11 классах представлен английским языком. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Учебные предметы 10 класс 11 класс 

I.Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

Русский язык 1(+1) 2(+1) 
Литература 3 3 
Английский  язык 3 3 
Алгебра и начала математического анализа 3(+1) 3(+1) 
Геометрия  2 2 
Информатика и ИКТ 1 1(+1) 
История 2 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 2 
География 1 1 
Физика 2 2 
Астрономия 0,5  
Химия 1(+0,5) 1(+1) 
Биология 1(+1) 1 
Мировая художественная культура 1 1 
Технология 1 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Физическая культура 3 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 
Основы безопасности жизнедеятельности 1  
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III. Компонент общеобразовательной организации 
5-дневная учебная неделя 5 5 
Факультатив «Крымскотатарский язык» 1  
Факультатив «Украинский язык»  1 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 34 

 
3. Календарный учебный график 

      Образовательный процесс в МБОУ «Научненская СОШ» организован в соответствии с его 
Уставом. Режим работы школы, а также правила поведения, отношения обучающихся педагогов, 
родителей регламентируются Правилами внутреннего распорядка, Правилами поведения 
обучающихся. 

1. Начало учебного года 
1 сентября 2017 года 

2. Окончание учебного года 
25 мая 2018 года 

3. Продолжительность учебного года 
В 5-11 классах – 34 недели 

4. Продолжительность обучения по полугодиям, четвертям 
Учебный год для учащихся 10-11 классов делится на 2 полугодия: 
I полугодие – 01 сентября – 27 декабря 
II полугодие – 11 января – 25 мая 

5. Продолжительность каникул в течение учебного года 
Осенние  каникулы – с 30 октября по 06 ноября (8 дней) 
Зимние каникулы – с 28 декабря по 10 января (14 дней) 
Весенние каникулы – с 24 марта по 31 марта (8 дней) 
Дополнительные каникулы для 1 класса – с 19 февраля по 25 февраля  (7 дней) 

6. Продолжительность учебной недели 
Для учащихся 1-11 классов устанавливается 5-ти дневная учебная неделя. 

7. Регламентирование образовательного процесса на день 
Учебные занятия организуются в одну смену. 
Продолжительность урока для обучающихся:   
в 5-11 классах – 45 минут.  
Начало занятий: 
-  для учащихся 1-11 классов – 08 ч.00мин. 
Расписание  звонков: 
                                        5-11 классы 
  Режимное 
мероприятие 

начало окончание 

1 урок 8.00 8.45 
перемена 10 минут 
2 урок 8.55 9.40 
перемена 20 минут 
3 урок 10.00 10.45 
перемена 20 минут 
4 урок 11.05 11.50 
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перемена 10 минут 
5 урок 12.00 12.45 
перемена 10 минут 
6 урок 12.55 13.40 
перемена 10 минут 
7 урок 13.50 14.35 

 
Занятия факультативов и внеурочной деятельности начинаются после 45-минутного 

перерыва.                             
8.Промежуточная аттестация учащихся  

Промежуточная аттестация учащихся для учащихся 10-11 классов проводится по 
полугодиям. 

Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных классах с 
7 мая по 23 мая 2018 года   без прекращения  общеобразовательного процесса. Предметы  и 
форма  контроля  для проведения промежуточной аттестации определяется   педагогическим 
советом. 
9.Государственная итоговая аттестация 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
общеобразовательные программы основного и среднего  общего образования, ежегодно 
устанавливается приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. 

График работы кружков: 

Наименование День недели 
 

Время работы 

Музыкальный 
кружок «Терция» 

Понедельник 14.00-15.30 
Четверг 14.00-15.30 
Пятница 14.00-15.30 

Спортивный кружок 
«Футбол» 

Понедельник 14.45-16.15 
Вторник 14.45-16.15 
Четверг 14.45-16.15 

 
4. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Рабочая программа учебного предмета призвана обеспечить гарантии в получении 
учащимися обязательного минимума содержания образования в соответствии с федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089).  
 При разработке Рабочих программ учебных предметов, курсов учитель может использовать 
примерные программы по учебным предметам, авторские программы к учебникам. Примерные 
программы по  учебным предметам, курсам позволяют всем участникам образовательного 
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования учащихся 
средствами учебного предмета, курса предмета, конкретизирует содержание предметных тем 
федерального компонента государственного образовательного стандарта, дает примерное 
распределение учебных часов по разделам учебного предмета, курса и рекомендуемую 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета, курса с учетом возрастных 
особенностей учащихся, логики учебного процесса, межпредметных и внутрипредметных связей.  
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Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и управления 
образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области). 
Задачи программы: 

• дать представление о практической реализации компонентов государственного 
образовательного стандарта при изучении конкретного учебного предмета (курса, 
дисциплины, модуля); 
• определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета    (курса, 
дисциплины, модуля) с учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса 
общеобразовательного учреждения и контингента обучающихся. 

Функции рабочей программы: 
• нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 
• целеполагающая, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область; 
• определяющая содержание образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих освоению обучающимися (требования к минимуму 
содержания), а также степень их трудности; 

• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность освоения элементов 
содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

• оценочная, то есть выявляет уровни освоения элементов содержания, объекты контроля 
и критерии оценки  планируемых результатов освоения материала обучающимися. 

Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции образовательного 
учреждения и реализуется им самостоятельно. 
Рабочая программа входит в состав содержательного раздела основной образовательной 
программы. 
По своей структуре и содержанию Рабочая программа учебных предметов, курсов представляет 
собой документ, составленный с учетом: 

─ требований федерального компонента государственных образовательных стандартов; 
─ обязательного минимума содержания образования по учебному предмету, курсу; 
─ максимального объема учебного материала для учащихся; 
─ требований к уровню подготовки выпускников; 
─ объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образовательного учреждения 

для реализации учебных предметов, курсов в каждом классе; 
─ познавательных интересов учащихся; 
─ целей и задач ООП СОО; 
─ выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

Рабочая программа учебного предмета, дисциплины, курса (модуля) является основой для 
создания учителем календарно-тематического планирования учебного курса на каждый 
учебный год. 

 Утверждение программы предполагает следующие процедуры: 
• обсуждение программы на заседании предметного методического объединения до 

30 августа; 
• получение согласования у заместителя директора, курирующего данного педагога, 

предмет, курс, направление деятельности и пр. до 30 августа; 



 11 

• программа вводится в действие приказом руководителя образовательной 
организации не позднее 01 сентября. 

Допускается проведение экспертизы программы с привлечением внешних экспертов. 
В случае несоответствия программы установленным требованиям заместитель директора, 
курирующий предметное направление, направляет программу на доработку с указанием 
конкретного срока исполнения. 
Все изменения, дополнения, которые педагоги вносят в программу в течение учебного года, 
должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим данного педагога, предмет, 
курс, направление деятельности и пр. 
Опираясь на примерную программу дисциплины, утвержденную Министерством образования и 
науки Российской Федерации (или авторскую программу, прошедшую экспертизу и апробацию) 
составитель рабочей программы может:  

−  раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в ФКГОС; 
−  расширять, углублять, изменять, формировать содержание обучения, не допуская 

исключения программного материала; 
−  устанавливать последовательность изучения учебного материала; 
− распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами, уроками по 

их дидактической значимости, а также исходя из материально-технических ресурсов 
школы;  

− конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной 
программы обучающимися;  

− включать материал регионального компонента по предмету; 
− выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и технологии обучения и 

контроля уровня подготовленности обучающихся; 
− заменять лабораторные работы, практические и экспериментальные работы другими 

сходными по содержанию, в соответствии с поставленными целями; 
− распределять резервное время. 

Если в примерной  или авторской программе не указано распределение часов по разделам и темам, 
а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе распределяет часы по 
разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-методические 
комплексы и индивидуальные особенности обучающихся. 
Учителя обязаны сдавать в учебную часть копию рабочей программы на электронном носителе с 
проставленными датами до конца учебного года, с целью использования их учителями – 
предметниками на момент замещения уроков. 
 Структура Рабочих программ учебных предметов, курсов утверждается локальным 
нормативным актом школы и включает следующие разделы: 
1.Титульный лист  
2.Пояснительная записка  (краткая), в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования  с учетом специфики 
учебного предмета, курса. 
3.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
4.Содержание учебного предмета, курса. 
5.Тематическое  планирование   
6.Календарно-тематическое планирование  
7.Лист корректировки рабочей программы – приложение к рабочей программе  учителя. 
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 Все структурные элементы рабочей программы должны быть четко выделены и 
соответствовать определенным требованиям к ним. 
Освоение ОП СОО по ФК ГОС обеспечивают следующие рабочие программы: 
1) учебных предметов: русский язык, литература, иностранный(английский) язык, математика, 
информатика и ИКТ, история, обществознание,  география, физика, биология, химия, МХК, 
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, технология.  
2) факультативных (элективных) курсов, согласно учебному плану школы. 

Русский язык 
 В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  
• нормы речевого поведения в социально-культурной, 
• учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

Уметь: 
• осуществлять речевой самоконтроль;  
• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 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; 
Аудирование и чтение: 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 
и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 
Говорение и письмо: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов 
и жанров в учебнонаучной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной 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 современного 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 письменного текста; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
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• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;  
• совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
• совершенствования коммуникативных способностей;  
• развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 
Литература 

 В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 
• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их творческой 

эволюции; 
• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 
• основные закономерности историко-литературного процесса; 
• сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 
• основные теоретико-литературные понятия; 

Уметь: 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 
изобразительно выразительные средства языка, художественная деталь);  

• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать 
роль литературы в духовном и культурном развитии общества;  

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений;  

• связывать литературную классику со временем написания, с современностью 
• и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 
• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи;  
• выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 
• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и 

научные интерпретации; 
• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 
• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
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• составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-исследовательские 
работы; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные 
темы. 

Иностранный язык (английский язык) 
 В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и 
неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный 
вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 
школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 
современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 
взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 
поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 
Уметь: 
Говорение: 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 
общения (в рамках изученной тематики);  

• беседовать о себе, своих планах;  
• участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 
• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 
• представлять социо-культурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

Аудирование: 
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 
необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 
ступени обучения; 
Чтение: 

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

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 
• •получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
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• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 
• ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Математика 
Базовый уровень 

 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 методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки;  
• историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 
Уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств;  

• находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 
используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 
преобразования; 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 
• строить графики изученных функций; 
• описывать по графику; 
• поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 
• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 
• 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 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 
вычислять в простейших случаях площади с использованием 

• первообразной; 
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
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• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул;  
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
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, аргументировать свои 
суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
• изображать основные многогранники и круглые тела; 
• выполнять чертежи по условиям задач; 
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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 деятельности и повседневной 
жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 
свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Профильный уровень 
 В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
• практике;  
• широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития 

математической науки; 
• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата 

для решения практических задач и внутренних задач математики; 
• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей 

реальных процессов и ситуаций; 
• возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 
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• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-
экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе;  

• значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 
• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Алгебра: 
Уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
• применение вычислительных устройств;  
• находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства;  
• пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 
• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 
• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 
действительными коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции. 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 
• вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 
• исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 
• вычислять площадь криволинейной трапеции; 
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
• доказывать несложные неравенства; решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, 

и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 
• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 
• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств 

функций, производной; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
• анализа информации статистического характера; 

 
Геометрия: 
Уметь: 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 
изображениями;  

• различать и анализировать взаимное расположение фигур; 



 18 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 
• стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 
• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 
• площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 
• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 
• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

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

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 
свойств фигур; 

• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Информатика и ИКТ 
Базовый уровень 

Знать/понимать: 
• Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 
• Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный.  
• Знать единицы измерения информации. 
• Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

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

• Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы. 
• Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 
• Назначение и функции операционных систем. 

Уметь: 
• Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
• Распознавать информационные процессы в различных системах. 
• Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования. 
• Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 
• Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 
• Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 
• Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 
• Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
• Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма 

и пр.). 
• Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

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

• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
• автоматизации коммуникационной деятельности; 
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• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 
Профильный уровень 

Знать/понимать: 
• логическую символику; 
• основные конструкции языка программирования; 
• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте формализации 

понятия алгоритма; 
• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и средства 

компьютерной реализации информационных моделей; 
• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 
• назначение и области использования основных технических средств информационных и 
• коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 
• виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и декодирования, 

причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью 
передачи информации; 

• базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 
• нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности ; 
• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

Уметь: 
• выделять информационный аспект в деятельности человека; 
• информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических 

системах; 
• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 
• типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и 
• т.п.); 
• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных 

высказываний; 
• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым  принципам 

использования ИКТ; 
• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 
• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения 
данных;  

• пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации;  
• соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

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

• поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным познавательным интересам, 
связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией; 

• представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, 
• для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 
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• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации 
• его хода и результатов. 

История 
Базовый уровень 

Знать/понимать 
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 
• периодизацию всемирной и отечественной истории; 
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
• историческую обусловленность современных общественных процессов; 
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

Уметь: 
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

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

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 
исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 
социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 
социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданина России. 

Обществознание 
Базовый уровень 

Знать/понимать 
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 
• особенности социально-гуманитарного познания. 
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Уметь: 
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; 
• устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

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

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 
публицистических и др. ) знания по заданным темам;  

• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 
• различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 
• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательны 

задач по актуальным социальным проблемам. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни 
для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации;  
• осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации. 
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 
 

География 
Знать/понимать: 
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• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 
исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 
стран, их этногеографическую специфику;  

• различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 
современной урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей;  

• географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-
экономического развития, специализации в системе международного географического разделения 
труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 
международном географическом разделении труда; 
Уметь: 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 
природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 
производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 
территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 
природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

•  составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 
• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 
социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития. 

Физика 
Базовый уровень 

Знать/понимать 
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 
• электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 
• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 
вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 
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• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 
импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

• фотоэффекта; 
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

Уметь: 
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

•  излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 
• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных;  
• приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов;  
• физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 
• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике;  
• различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 
• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
• средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.; 
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Биология 
Базовый уровень 

Знать /понимать: 
• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина);  
• учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 
• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  
• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ 
и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
• биологическую терминологию и символику; 

Уметь: 
• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий 

в формирование современной естественнонаучной картины мира;  
• единство живой и неживой природы, родство живых организмов;  
• отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека;  
• влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;  
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• взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 
схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию;  
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), 
процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать 
выводы на основе сравнения;  

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 
человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 
критически ее оценивать; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение). 
 

 
Химия 

Базовый уровень 
Знать / понимать: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 
атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 
тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 
• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 
• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
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азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 
бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 
синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
Уметь: 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 
соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 
органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 
(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 
химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);  

• химической информации и ее представления в различных формах; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы. 
 

МХК 
Знать/ понимать: 

• основные виды и жанры искусства  
• изученные направления и стили мировой художественной культуры.  
• шедевры мировой художественной культуры  
• особенности языка различных видов искусства  

Уметь:  
• узнавать изученные произведения и соотносить их с определённой эпохой, стилем, направлением.  
• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства.  
• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре.  
• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения)  

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

• выбора путей своего культурного развития  
• организации личного и коллективного досуга  
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• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства  
• самостоятельного художественного творчества 

Физическая культура 
Знать/понимать 

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

• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной целевой направленности; 
Уметь: 

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

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

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

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

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 
• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 
• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Знать/понимать: 

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

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 
для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 
• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

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

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

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 
• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 
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Уметь: 
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

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

помощи. 
Технология 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- влияние технологий на общественное развитие; 
- составляющие современного производства товаров или услуг; 
- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 
- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 
- основные этапы проектной деятельности; 
- источники получения информации о путях получения профессионального образования и 
трудоустройства; 
уметь: 
- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 
- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 
- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 
- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 
деятельности; 
- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 
- выполнять изученные технологические операции; 
- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 
услуг; 
- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 
практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 
- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 
- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 
- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 
- составления резюме и проведения самопрезентации. 
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5. Оценочные материалы 
Повышение качества образования предполагает создание системы получения объективной 

информации о результатах проведения оценочных процедур. Решение данной задачи возможно 
посредством организации внутришкольного контроля - постоянной целевой диагностики 
состояния образования на базе систематизации существующих источников информации, а также 
специально организованных исследований и измерений: 

1. Контрольно-диагностических, зачетных  работ. 
2. Результатов участия школьников в предметных олимпиадах. 
3. Результатов участия школьников в научно-практических конференциях 
4. Результатов промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации, результатов 

ЕГЭ. 
5. Результаты поступления в учебные учреждения 

Задачи контроля: 

1. Формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 
измерению; 
2. Информационное, аналитическое и экспертное обеспечение контроля   качества образования и 
мотивации обучения; 
3. Разработка единой информационно-технологической базы системы оценки качества 
образования; 
4. Определение форматов собираемой информации и разработка  технологий ее использования в 
качестве информационной основы принятия управленческих решений; 
5. Изучение и самооценка состояния развития образования  с прогностической целью определения 
возможного рейтинга школы по результатам государственной аккредитации; 
6. Формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной 
статистики  
7. Выявление факторов, влияющих на повышение качества образования и мотивации обучения; 
8. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к 
лицензированию и аккредитации образовательного учреждения, аттестации педагогов, 
индивидуальных достижений обучающихся; 
9. Реализация  механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при принятии 
стратегических решений в области оценки качества образования; 
10. Определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за высокое 
качество обучения и воспитания. 
 
ВШК осуществляется на принципах: 
1. системности – исследование объекта как целостной системы, имеющей многообразие связей, 
сложную структуру, взаимодействующую со средой; 
2. объективности – полученные результаты должны отражать реальное состояние дел; 
3. активности субъекта познания, который означает учет индивидуального подхода к пониманию 
изучаемой проблемы, активную роль исследователя в процессе контроля; 
4. компетентности, знания и владения методами контроля ; 
5. непрерывности – регулярный сбор и переработка информации; 
6. открытости – информация о состоянии образования школы публикуется на сайте школы, 
обсуждается на заседаниях педагогического совета 
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Содержание ВШК  включает основные показатели, по которым идет сбор информации: 

• качественные изменения в общем развитии учащихся; 
• качественные изменения в профессиональной компетентности педагогов; 
• качественные изменения условий в школе. 

 
Показателями  оценки являются: 

• обученность; 
• внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных результатов); 
• воспитанность; 
• общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного развития учащихся 

школы; 
• уровень креативности педагогов; 
• реализация маркетинговой стратегии школы (условия, созданные в школе в целях сохранения и 

укрепления психического, психологического и физического здоровья школьников; 
• эффективность управления школой, в том числе в финансово-экономической сфере. 
 
Методы сбора, обработки и накопления информации. 
ВШК предполагает широкое использование современных информационных технологий на всех 
этих этапах. Сбор информации осуществляется следующими методами: 
• - экспертный опрос; 
• - наблюдение; 
• - анализ документов; 
• - посещение уроков; 
• - контроль знаний, умений, навыков  учащихся; 
• - анкетирование; 
• - тестирование; 
• - интервьюирование; 
• - самооценка. 
 Ожидаемые  трудности осуществления программы ВШК и мотивации обучения: 
1. Многие родители не ориентируют себя на участие в организации усилий по воспитанию и 

обучению своих детей на дальнюю перспективу; 
2. У немалого числа учеников отсутствует достаточная мотивация к взятию на вооружение тех 

знаний, навыков, умений, что предоставляет им школа; 
3. Сложность поддержания достаточно высокого мировоззренческого уровня педагогов; 
4. Недостаточное материально-финансовое обеспечение учебно-воспитательного процесса 
Виды аттестации: текущий контроль, промежуточная аттестация и государственная итоговая 
аттестация. 
 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводится на 
основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 
обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 
обучающимися результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 
образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 
услугами и иных подобных обстоятельств.  
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Текущий контроль успеваемости — это систематическая проверка знаний обучающихся, 
которая проводится педагогическим работником на учебных занятиях в соответствии с 
образовательной программой (текущее оценивание, контрольные и самостоятельные работы, в том 
числе, административные контрольные работы), оценивание за  полугодие. 
 Промежуточная аттестация обучающихся – это нормативно регламентированная 
деятельность педагогических работников и (или) иных должностных лиц МБОУ «Научненская 
СОШ», заключающаяся в установлении соответствия индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся планируемым результатам освоения образовательной программы на 
момент окончания   учебного года и завершающаяся принятием решения о возможности, формах и 
условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в МБОУ «Научненская СОШ». 

 При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся используются следующие понятия: 

Оценка −  это словесная характеристика результатов  любого действия обучающегося. 
Отметка – это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы  

(цифровой балл). 
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ  УСПЕВАЕМОСТИ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1.При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся используется 
балльная система оценивания результатов освоения образовательных программ (5 – «отлично», 4 – 
«хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2, 1 – «неудовлетворительно»). 
2. Балльная система оценивания используется по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) учебного плана МБОУ «Научненская СОШ» (если иное не предусмотрено 
методическими рекомендациями федерального и регионального уровней). 
3. Основой для определения уровня знаний обучающихся являются критерии оценивания — 
полнота знаний, их обобщенность и системность: 
- полнота и правильность — это правильный, полный ответ;  
- правильный, но неполный или неточный ответ;  
- неправильный ответ;  
- нет ответа. 
4. При балльной системе оценивания обучающихся применяются следующие общедидактические 
критерии: 
Отметка «5 (отлично)» ставится в случае: 
- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала; 
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации; 
- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах,  
устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов педагога; 
 - соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае: 
- знания всего изученного материала; 
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике; 
- наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала; 
 - соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 
Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае: 
- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при 
самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи учителя; 
- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 
вопросы; 
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- наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материла; 
 - незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 
Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае: 
- знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований программы; 
- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 
вопросы; 
- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 
материала; 
 - значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 
Отметка «1 (неудовлетворительно)» ставится в случае: 
-отказ обучающегося от ответа, выполнения работы, теста, отсутствие выполненного  (в том 
числе, домашнего) задания. 
5. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их количество: 
 - грубые ошибки;  
 - однотипные ошибки;  
 - негрубые ошибки;  
 - недочеты. 
6. К грубым ошибкам следует относить: 
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 
- незнание наименований единиц измерения; 
- неумение выделять главное в ответе; 
- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 
- неумение делать выводы и обобщения; 
- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, 
необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; 
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочником; 
- нарушение техники безопасности. 
7. К однотипным ошибкам относятся ошибки на одно и то же правило. 
8. К негрубым ошибкам следует относить: 
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, правил, теорий, вызванная 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или замена 1-2 из этих признаков 
второстепенными; 
- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 
деления шкалы; 
- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 
приборов, оборудования;  
- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и др.; 
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение 
логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
- нерациональные методы работы с учебной и справочной литературой; 
- неумение решать задачи, выполнять задание в общем виде. 
9. Недочётами являются: 
-нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опыта, наблюдений, 
заданий; 
- ошибки в вычислениях (кроме математики); 
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 
- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме результатов при освоении предметной 
области «Филология»). 
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10. При проведении тестирования обучающихся применяется следующий порядок оценивания 
качества выполнения тестовых заданий: 
- отметка «5» ставится при выполнении обучающимся тестового задания на 91-100%;  
- отметка «4» ставится при выполнении тестового задания на 76-90%; 
- отметка «3» ставится при выполнении тестового задания на 61-75%; 
- отметка «2» ставится при выполнении тестового задания менее чем на 60%. 
- отметка «1» ставится, если обучающийся отказался от выполнения теста. 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 
(полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, разделов, глав 
образовательных программ за оцениваемый период, динамики достижения предметных 
результатов. 
2. Формами текущего контроля усвоения содержания образовательных программ могут являться: 

- письменная проверка – домашние, проверочные, лабораторные, практические, 
контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; ответы на вопросы теста; 
сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные письменные работы, создание 
(формирование) электронных баз данных и т.д.; 

- устная проверка – устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 
собеседования, выразительное чтение (в том числе, наизусть), стандартизированные устные 
работы и т.д.; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм, проверка с 
использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих моделей, 
защита проектов, самоанализ, самооценка, наблюдение.  
3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 
текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическими работниками и 
отражаются в рабочих программах и календарно-тематических планах. Заместитель директора по 
УВР анализирует ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости 
оказывает методическую помощь в его проведении. 
4. При проведении текущего контроля успеваемости необходимо учесть: 
- контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебного расписания; 
- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного урока; 
- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное мероприятие 
рекомендовано проводить не ранее второго урока и не позднее четвертого урока; 
- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФКГОС, рабочим 
программам. 
5. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 
текущему контролю по учебным предметам, включенным в этот план. 
6. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных школах, 
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, осуществляется в этих ОО и учитывается 
при выставлении отметок за  полугодие. 
7. Текущие отметки успеваемости обучающихся ежедневно заносятся в классный журнал и в 
дневники обучающихся. 
8. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые другие работы обучающего характера 
после анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 
9. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу после 
пропуска занятий по уважительной причине. 
10. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся, учитель-предметник должен 
запланировать повторный опрос данного обучающегося на следующих уроках с выставлением 
отметки. 
11. Письменные контрольные работы обучающихся хранятся педагогическим работником в 
течение учебного года. 
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12. В случае если творческая работа является домашним заданием, учитель вправе устанавливать 
сроки сдачи работы. Нарушение срока сдачи работы на одну неделю даёт право учителю снизить 
отметку на один балл, более чем на одну неделю - не принимать работу и выставить в журнал 
отметку «1». 
13. Обучающиеся, освобождённые от занятий физической культурой по медицинским показаниям 
на неделю, месяц, полугодие, год, изучают теоретическую часть программы, оцениваются на 
основе различных форм устного и письменного опроса, рефератов. О форме текущего контроля по 
физкультуре учитель сообщает обучающемуся заранее.  
14. Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке не освобождает его от текущего оценивания 
успеваемости. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу производится 
самостоятельно или по его просьбе при помощи учителя. 
15. Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение контрольных 
работ, не освобождает обучающегося от выполнения пропущенной контрольной работы по теме. 
Педагогический работник выделяет для этого время на следующем уроке или в период проведения 
индивидуально-групповых консультаций. 
16. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 
обучающегося, его родителей (законных представителей), учителя-предметника. 
17. Предметы, формы, порядок и сроки проведения административного контроля определяются 
педагогическим советом не позднее 10 сентября текущего года из числа предметов, изучавшихся в 
данном учебном году в рамках учебного плана, утверждаются приказом по МБОУ «Научненская 
СОШ». 
18. Отметка за  полугодие также является формой текущего оценивания. Отметка при полугодовой 
аттестации является единой и отражает в обобщённом виде все стороны освоения образовательной 
программы обучающимся за текущий учебный период (полугодие). 
19. Выставление отметки за полугодие может сопровождаться выполнением обучающимися   
контрольных работ, тестов. Проведение   контрольных работ осуществляется в соответствии с 
рабочими программами учителей или в соответствии с планом внутренней  оценки качества 
образования МБОУ «Научненская СОШ».  
20.  Отметки, полученные обучающимся за изучение наиболее важных тем, за выполнение 
самостоятельных, проверочных, творческих, лабораторных, тестовых тематических работ и 
контрольных работ имеют определяющее значение при выставлении отметки за учебный период. 
21. Отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) за учебный период ( 
полугодие) выставляются в классный журнал за 2 дня до окончания периода. 
22. Полугодовые отметки выставляются при наличии пяти и более текущих отметок за 
соответствующий период.  
23. Оценивание   обучающихся проводится: 
- по итогам полугодия в 10-11 классах. 
24. При выведении отметки за  полугодие  осуществляется личностно ориентированный подход, 
учитывающий динамику индивидуальных образовательных достижений обучающегося в 
соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
25. Для обучающихся, ранее не изучавших или изучавших другой иностранный язык, 
удовлетворительная отметка выставляется на основе базовых умений читать, переводить с учетом 
продвижения относительно себя. 
26. Обучающиеся, изучающие предметы учебного плана в формах семейного обучения, 
самообразования, очно-заочной формы оцениваются согласно Положениям МБОУ «Научненская 
СОШ» о данных формах обучения. 
27. Полугодовое оценивание обучающихся, пропустивших по каким-либо причинам более 
половины учебного времени, не имеющих необходимого количества отметок,   может быть 
перенесено на две недели следующего учебного периода. Родители в письменной форме 
информируют МБОУ «Научненская СОШ» о желании получить отметку за полугодие в 
дополнительные сроки. Заместителем директора по УВР составляется график проведения 
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контрольных мероприятий для данного обучающегося, директором МБОУ «Научненская СОШ» 
издаётся приказ. 
28. Вопрос об оценивании обучающихся, пропустивших по каким-либо причинам более половины 
учебного времени, не имеющих необходимого количества отметок, приступивших к обучению в 
МБОУ «Научненская СОШ» в конце учебного периода (полугодия) решается в индивидуальном 
порядке: по согласованию с родителями (законными представителями) проводятся консультации 
учителями-предметниками, тематический контроль  до завершения учебного периода.  
29. Классные руководители доводят до сведения   родителей (законных представителей) 
информацию  об отметках за полугодие путём выставления полугодовых отметок в табеля 
обучающихся. Классный руководитель проверяет наличие подписи родителей (законных 
представителей) об ознакомлении с результатами оценивания, в том числе 
неудовлетворительного, в течение первой учебной недели следующего учебного периода. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1. Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год. 
2. Промежуточная аттестация также может сопровождаться выполнением обучающимися   
контрольных работ, тестов. Проведение   контрольных работ осуществляется в соответствии с 
рабочими программами учителей или в соответствие с планом внутренней  оценки качества 
образования МБОУ «Научненская СОШ».  
3. Отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) за учебный год выставляются 
в классный журнал не позднее 2 дней до окончания учебного года. 
4. При выведении отметки за   год также осуществляется личностно ориентированный подход, 
учитывающий динамику индивидуальных образовательных достижений обучающегося в 
соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
5. Для обучающихся, ранее не изучавших или изучавших другой иностранный язык, 
удовлетворительная отметка за год выставляется на основе базовых умений читать, переводить с 
учетом продвижения относительно себя. 
6. Обучающиеся, изучающие предметы учебного плана в формах семейного обучения, 
самообразования, очно-заочной формы оцениваются согласно Положениям о данных формах 
обучения. 
7. Вопрос о промежуточной аттестация обучающихся, пропустивших по каким-либо причинам 
более половины учебного года, не имеющих необходимого количества отметок, приступивших к 
обучению в МБОУ «Научненская СОШ» в конце учебного года, решается в индивидуальном 
порядке: по согласованию с родителями (законными представителями) проводятся консультации 
учителями-предметниками, тематический контроль и (или) промежуточная аттестация  до 
завершения учебного периода.  
8. Обучающиеся, не посещающие МБОУ «Научненская СОШ» (не изучающие какие-либо 
учебные предметы) по каким-либо причинам, считаются имеющими академическую 
задолженность. 
9. Годовые отметки выставляются на основе полугодовых отметок как среднее арифметическое с 
учетом годовой письменной (контрольная работа, диктант, изложение с творческим заданием, 
сочинение, тест и т.д.) или устной (защита реферата, зачет, собеседование т.д.) работы.  
10. При проведении годовой письменной или устной работы необходимо учесть: 
- работа проводится во время учебных занятий в рамках учебного расписания; 
- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного урока; 
- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное мероприятие 
проводится не ранее второго урока и не позднее четвертого урока; 
- материалы для проведения годовой письменной или устной работы готовятся педагогическими 
работниками; 
- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФКГОС, рабочих 
программ. 
11. Годовая письменная или устная работа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья проводится с учетом их  психофизиологического состояния и возможностей. 
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12. Обучающимся, заболевшим во время контрольных мероприятий, предоставляется 
возможность  прохождения годовой письменной или устной работы в дополнительное время.  
13. Обучающимся, выезжающим на учебно-тренировочные сборы, олимпиады школьников, 
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и иные подобные 
мероприятия,  а также отъезжающим на постоянное место жительства за рубеж могут быть по 
заявлению обучающихся (их законных представителей) изменены сроки и порядок проведения  
годовой письменной или устной работы. 
14. Результаты годовой письменной или устной работы обучающихся отражаются в классных 
журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 
15. Классные руководители доводят до сведений родителей (законных представителей) итоги 
промежуточной аттестации за год.  
4.16. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 
обучающегося и являются, в соответствии с решением педагогического совета, основанием для 
перевода в следующий класс, для допуска к государственной итоговой аттестации.  
17. Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 
результатами годовой промежуточной  аттестации и итоговой отметкой по учебному предмету, 
рассматриваются конфликтной комиссией образовательной организации в установленном 
порядке.  
18. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся  обсуждаются на заседаниях 
педагогического совета. 
 
Государственная итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному предмету 
(дисциплине) по завершении каждого уровня образования - среднего общего - для определения 
соответствия их знаний государственным образовательным стандартам. Проводится на основании 
соответствующих государственных нормативных документов. 



6. Методические материалы 

 

Обеспечение программами и лицензированным программным продуктом по предметам учебного плана   

Предмет  Программа 
  

Учебники,  
учебные пособия  

(автор, класс) 

Электронные ресурсы  
(автор, класс) 

Русский язык 
 

Примерные государственные 
программы по учебным 
предметам. Русский язык 

Н. Власенков Русский язык и литература. 
Русский язык. 10-11кл. Базовый уровень 
-М.: Просвещение, 2014 

 

Литература 
  

Примерные государственные 
программы по учебным 
предметам. Литература 

С.А. Зинин Русский язык и литература 
Литература: 10класс. Базовый уровень       
–М.: ООО «Русское слово-учебник» 2014                                                                                                                             
С.А. Зинин Русский язык и литература 
Литература: 11класс. Базовый уровень       
–М.:ООО «Русское слово-учебник»                                                                       
2014 

 

Английский язык 
 
 
 
 
 
 
 

Примерные государственные 
программы по учебным 
предметам. Английский язык 

О.В Афанасьева  Английский язык,            
10 класс. «Английский в фокусе»                         
- М.:Express  Publishinq: 
Просвещение,  2014                                                
О.В Афанасьева  Английский язык,                            
11 класс. «Английский в фокусе»                         
- М.:Express Publichihinq: 
Просвещение,  2014   

Английский язык 10 класс электронное 
приложение-тренажер с аудиокурсом О.В. 
Афанасьева ООО «ИнтерГрафика» Express 
Publishinq  ОАО «Издательство  
«Просвещение»,  2014, Художественное 
оформление Express Publishinq, ОАО 
«Издательство Просвещение», 2014 
 

Алгебра и начала 
математического 
анализа 

Примерные государственные 
программы по учебным 
предметам. Алгебра и начала 
математического анализа  

С.М.Никольский  Математика: алгебра и 
начала математического анализа. 10 
класс. Базовый и углубленный уровень.                    
Серия «МГУ- школе»                                                       
- М.: Просвещение, 2014            
С.М.Никольский  Математика: алгебра и 
начала математического анализа, 
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геометрия. Алгебра и начала матем.  
анализа 11 класс. Базовый и углубленный 
уровень.                                                              
Серия «МГУ- школе»                                                       
- М.: Просвещение, 2014                       

Геометрия  Примерные государственные 
программы по учебным 
предметам. Геометрия  

Л. С. Атанасян Математика: алгебра и 
начало математического анализа, 
геометрия. Геометрия. 10-11 классы: 
базовый и углубленный уровни. 
-М.: Просвещение, 2014 

 

Информатика и 
ИКТ 

Примерные государственные 
программы по учебным 
предметам. Информатика и ИКТ 

И.Г. Семакина Информатика. 10 класс:                            
ученик в 2-х ч.класс. 
-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014                 
И.Г. Семакина Информатика. 11 класс. 
-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 
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История  Примерные государственные 
программы по учебным 
предметам. История  

Н.С. Борисов История. История России. 
10класс 1 ч. Базовый уровень.                 
Серия «МГУ-школе»-М.: Просвещение, 
2014 
А.А. Левандовский История. История 
России. 10класс 2 ч. Базовый уровень.   
Серия «МГУ-школе»-М.: Просвещение, 
2014                           
 В.И.Уколова История. Всеобщая 
история.    10 класс. Базовый уровень  
-М.: Просвещение, 2014                             
А.А. Левандовский История. История 
России. 11 класс . Базовый уровень.      
Серия «МГУ-школе»-М.: Просвещение, 
2014                             
А.А. Улинян История. Всеобщая история.    
11 класс. Базовый уровень -М.: 
Просвещение, 2014                    
 

 

Обществознание  Примерные государственные 
программы по учебным 
предметам. Обществознание  

Л.Н.Боголюбов Обществознание.10 класс 
Серия «Академический школьный 
учебник»-М.: Просвещение, 2014                  
Л.Н.Боголюбов Обществознание.11 класс 
Базовый уровень.Серия «Академический 
школьный учебник»-М.: Просвещение, 
2014                                    

 

География  Примерные государственные 
программы по учебным 
предметам. География   

В.П. Максаковский География. 10-11 
класс -М.: Просвещение,2014  
 

 

Физика  Примерные государственные 
программы по учебным 
предметам. Физика  

Г.Я. Мякишев Физика. 10 класс:                        
базовый уровень. Серия « Классический 
курс» -М.: Просвещение, 2014                         
Г.Я. Мякишев Физика. 11 класс:                        

Физика 10 класс электронное приложение к 
учебнику Г.Я. Мякишева НГ Телешкола ОАО 
«Издательство «Просвещение», 2014 
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базовый уровень. Серия « Классический 
курс» -М.: Просвещение, 2014 

Химия  Примерные государственные 
программы по учебным 
предметам. Химия   

  Г.Е. Рудзитис Химия. 11 класс                  
Базовый уровень. 
-М.: Просвещение, 2014   

 

Биология  Примерные государственные 
программы по учебным 
предметам. Биология   

Л.Н. Сухорукова Биология. 10-11 класы 
Базовый уровень Серия «Сферы»                               
-М.: Просвещение,2014                                    

Биология 10-11 классы электронное 
приложение к учебнику Л.Н. Сухоруроковой 
Издательство «Просвещение»,  2014 
 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Примерные государственные 
программы по учебным 
предметам. Основы безопасности 
жизнедеятельности  

А.Т.Смирнов Основы безопасности 
жизнедеятельности 10 класс.                         
Базовый уровень                              
«Академический школьный учебник»                                                                 
-М.: Просвещение, 2014 
 А.Т.Смирнов Основы безопасности 
жизнедеятельности 11 класс.                         
Базовый уровень                              
«Академический школьный учебник»                                                                 
-М.: Просвещение, 2014 

 

Мировая 
художественная 
культура 

Примерные государственные 
программы по учебным 
предметам. Мировая 
художественная культура   

Л.А. Рапацкая Мировая художественная 
культура 11 класс в 2-х частях. 1 часть, 2 
часть. – М.: Гуманитар изд.центр 
ВЛАДОС, 2014 

 

Технология  Примерные государственные 
программы по учебным 
предметам. Технология   

  

Физическая 
культура 

Примерные государственные 
программы по учебным 
предметам. Физическая культура  
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