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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

  

         1.1. Пояснительная записка. 

                     1.1.1. Общие положения 

Образовательная программа среднего общего образования для 10-11 классов (нормативный 

срок освоения – 2года), в дальнейшем – «Образовательная программа», обеспечивает достижение 

основных целей деятельности образовательного учреждения: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ;  

 адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

семье, окружающей природе, Родине; 

 формирование здорового образа жизни. 

Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

Образовательная программа среднего общего образования разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего  образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» мая 2012г. № 413), примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования с учётом анализа образовательных запросов участников образовательного 

процесса. Она направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 
 

 1.1.2. Нормативная база: 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

20.11.1989 № 44/25; 

 Законом РФ «Об Образовании в Российской Федерации»;  

  Национальная доктрина развития образования Российской Федерации до 2025 года; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 

об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 3 марта 2011 г. N 19993); 
                 

 При разработке программы использовались: 

 План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 

  Научно-методические материалы по проектированию образовательной программы; 

 Учебные программы Министерства образования РФ. 
 

1.1.3. Цели реализации: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

средней школы целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 
 

    Основные задачи: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;  

 обеспечение преемственности основного общего, среднего  общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
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образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части  

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной, учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья  обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 
 

    Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.  
 

Педагогам 

 для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности. 
 

   Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися программы; 

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества  условий и 

результатов образовательной деятельности. 
 

         Образовательная программа МАОУ Дубровинская  СОШ соответствует основным 

принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 
 

         Государственный статус: общеобразовательное учреждение, средняя 

общеобразовательная школа. 
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1.1.4. Образовательные программы, направления и специальности 

 Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

2 3 4 

Основные общеобразовательные программы 

среднего общего  образования 

Среднее общее 2 года 

  

          С 2013 года школа работает над реализацией Программы развития «Школа успешного 

поколения», основная цель которой- создание модели образовательного пространства школы, в 

которой личностно-ориентированная деятельность всех участников педагогического процесса 

направлена на повышения качества образования, развитие обучающихся, их личной успешности  в 

обществе, посредством эффективного использования современных 

образовательных технологий. 

 Свою миссию ОУ видит в том, чтобы создать такое образовательное пространство, в 

котором каждый ребенок сможет найти свой путь к успеху в получении качественного и 

доступного образования и реализации собственного жизненного потенциала. 
 

         1.1.5. Приоритетными направлениями деятельности школы являются: 

 внедрение новых образовательных стандартов (ФГОС ООО и подготовка к переходу на ФГОС 

СОО); 

 развитие и совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей  и творчески 

работающих педагогов; 

 совершенствование деятельности по реализации программ профильного,  предпрофильного 

обучения, программ ранней профориентационной подготовки («Кадеты»); 

 создание условий для формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 развитие экологического образования и воспитания; 

 создание единого информационного образовательного пространства;  

 расширение образовательных услуг школы. 
 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать 

с другими людьми на основе уважения и равноправия. 
 

Образовательная программа  направлена на:  

 организацию мониторинга мотивации обучения в школе,  

 совершенствование форм и методов обучения,  

 введение для наиболее способных детей индивидуально-ориентированных учебных планов  и  

программ, 

 использование в учебном процессе современных информационных технологий, 

 развитие системы дополнительного образования, 

 вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-экспериментальную деятельность. 

Образовательная программа среднего общего образования МАОУ Дубровинская СОШ  

создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности 

обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности различной 

направленности. 
 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня  личностного и познавательного развития 

обучающихся; 
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 ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 

 развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения. 
 

           Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15 - 17 лет, связанных: 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне благодаря развитию рефлексии общих способов 

действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами  

организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 

(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);  

 изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и изменением 

характера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и способы получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет); 
 

Программа среднего общего образования 

МАОУ Дубровинская СОШ дает возможность: 

 реализовать права учащихся на получение образования; 

 соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, учебного плана 

школы и пр.) государственным документам, регламентирующим образовательный процесс для 

реализации государственной программы образования; 
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 проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути улучшения его 

для наилучшей реализации Образовательной  Программы школы;  

 проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути, повышения 

квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее полной реализации цели 

Образовательной  Программы;  

 определить предпочтения учащихся и родителей  в получении образования в рамках 

образовательного пространства учебного учреждения; 

 определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательном процессе; 

 продолжить формирование нормативно-правовой базы по методической работе (положения, 

приказы, локальные акты); 

 усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы всех 

педагогов школы здоровьесберегающие технологии; 

 способствовать развитию дополнительного образования в школе.  
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего  общего образования 

1.2.1. Общие положения 
 

  Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки 

- с другой. 

   личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений 

о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом 

будущем; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, ориентированного на 
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поступательное развитие и совершенствование российского гражданского общества в контексте 

прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным и враждебным 

явлениям в общественной жизни; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания - науки, искусства, морали, религии, правосознания, своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, проектно-

исследовательской, коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, 

равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, 

честность, долг и др.); 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; сформированность бережного 

отношения к природе; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первичную медицинскую помощь, знание 

основных оздоровительных технологий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

13) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

приобретение опыта природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни - любви, равноправия, заботы, ответственности - и их реализации в отношении 

членов своей семьи. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования; использовать 

различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, 

учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов работы на 

основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
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решения практических задач, применению различных методов познания для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориентироваться в 

социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия;  

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять результаты 

исследования, включая составление текста и презентации материалов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии;  

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования устанавливаются на интегрированном, базовом и профильном уровнях, 

ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на интегрированном уровне должны быть ориентированы на освоение 

обучающимися в рамках интегрированных курсов ключевых теорий, идей, понятий, фактов и 

способов действий совокупности предметов, относящихся к единой предметной области и 

обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач общего 

образования, формирование общей культуры обучающихся на основе освоения ими относящихся к 

отдельным областям знаний. 

Предметные результаты на базовом уровне должны быть ориентированы на освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися 

направления образования, обеспечения академической мобильности.  

Предметные результаты на профильном уровне должны быть ориентированы на более глубокое, 

чем это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ 

базовых наук, подготовки к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Филология и Иностранный язык 

Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранный язык" должно обеспечить:  

сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности;  

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по различной проблематике на русском и родном 

языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих 

творческие способности обучающихся; 

сформированность устойчивого интереса к чтению, как способа познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия литературы;  

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны отражать:  

Русская словесность (интегрированный уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной и мировой 

культуры; сформированность интереса к чтению художественной литературы;  
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2) сформированность представлений о литературе как словесном виде искусства на материале 

читательского восприятия произведений отечественных и зарубежных писателей;  

  

3) знание содержания произведений классической и современной литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры; 

4) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с другом; 

понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и интеллектуального 

развития; 

5) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы, проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

6) владение речевой культурой, коммуникативными умениями в различных сферах человеческого 

общения; 

7) сформированность умения точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и письменной 

форме; 

8) владение навыками анализа любого текста; владение умениями представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о стилях языка и стилях речи, особенностях функциональных 

стилей современного литературного языка (научного, официально-делового, публицистического). 

Русский язык и литература. Родной язык и литература (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского и 

родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в  

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с другом; 

понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и интеллектуального 

развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и  

письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой практике.  
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Русский язык и литература. Родной язык и литература (профильный уровень) - требования к 

результатам освоения курса русской словесности (родного языка и литературы) на профильном 

уровне должны включать требования к результатам освоения курса на базовом уровне и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе; о 

стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах; о нормах  речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

6) владение различными приёмами редактирования текстов;  

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;  

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста (в том числе 

новинок современной отечественной и мировой литературы);  

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;  

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теоретико-

литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения 

представителями других видов искусства (графика и живопись, театр, кино, музыка);  

13) сформированность представлений об эстетических принципах основных направлений 

литературной критики. 

11.1.2 Предметные результаты изучения предметной области "Иностранный язык" должны 

отражать: 

Иностранный язык (второй иностранный язык) (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Иностранный язык (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса 

иностранного языка на профильном уровне должны включать требования к результатам освоения 

курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для 

делового общения в рамках выбранного профиля и для построения индивидуальной траектории 

развития школьника; 

2) сформированность умений перевода с иностранного на русский при работе с несложными 

текстами по тематике выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-исследовательских 

умений, расширения своих знаний в других предметных областях.  

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 
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сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

осознание своей роли в развитии России; понимание роли России в многообразном, быстро 

меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий, окружающей действительности, человеческого фактора;  

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, 

факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки 

гипотез и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.  

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" должны отражать: 

Россия в мире (интегрированный уровень): 

1) сформированность представлений о целостном, многоаспектном образе России в разные 

исторические периоды на основе синтеза обществознания, истории, географии, культурологии и 

пр.; 

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте 

мирового развития, как определяющего компонента формирования российской идентичности;  

3) сформированность взгляда на мир с точки зрения интересов России; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального российского 

народа; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших в 

один исторический период в разных социокультурных общностях;  

7) сформированность способности противостоять фальсификациям истории в ущерб национальным 

интересам России; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального общества; 

информационной политике и пропаганде как способе создания образа исторической и современной 

России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 

источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

комплексного анализа и моделирования на её основе вариантов дальнейшего развития России.  

История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;  

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания;  

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

История (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения курса истории на 

профильном уровне должны включать результаты освоения на базовом уровне и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин; 

представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой 

истории; 
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3) владение приёмами работы с историческими источниками; умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивания различных исторических версий, в том числе 

способности противостоять фальсификациям истории в ущерб интересам России.  

Обществознание (интегрированный уровень): 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;  

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

География (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения курса 

географии на профильном уровне должны включать требования к результатам освоения курса на 

базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его 

специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и 

практических задач; 

2) владение умениями использования географического мышления для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-

экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как иерархии 

взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

4) владение умениями проведения учебных исследований, в том числе использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-экономических и 

экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работы с геоинформационными системами; 
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7) владение первичными умениями проведения географической экспертизы разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах 

взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Экономика (профильный уровень): 

1) понимание роли экономики в человеческой истории, особенно в истории XX-XXI вв.: экономика 

как условие воплощения мечты человечества о свободном времени; противоречие между 

экономическими и социальными интересами общества; глобализация экономики и её возможные 

последствия для России; место этики и нравственных категорий в экономике;  

2) владение логикой основных разделов экономической науки и навигацией по её предметному 

полю с помощью электронных информационных ресурсов; усвоение основных идей, принципов и 

закономерностей этой науки, особенностей поведения её "актёров" и умение найти свою успешную 

и честную "игру" в тех ролях, которые необходимо играть в условиях рыночной экономики;  

3) сформированность способности выпускника школы к рефлексии на получаемую из СМИ и 

других источников экономическую и политическую информацию, к формированию своих 

суждений об эффективности действий экономических субъектов - государства, экономических 

агентств, фирм, банков и др.; сохранению им устойчивого интереса к накоплению полученных 

знаний; 

4) умение самостоятельного поиска вспомогательной информации из отечественных и зарубежных 

источников (специализированных газет и журналов, справочников и т.д.) для выполнения заданий, 

проектных работ, написания эссе, рефератов; 

5) способность анализировать экономические события на уровне мировоззренческих идей и 

абстрактных обобщений, касающихся долгосрочных тенденций развития обществ, государств, 

коалиций стран, глобальной экономики и глобальных институтов;  

6) умение вести дискуссию по проблемам курса, мобилизуя убедительные аргументы и 

фактические материалы и не нарушая этики дискуссионного общения; 

7) понимание особой важности правового порядка для успешного функционирования экономики, 

фактора доверия в экономических взаимодействиях, открытости и ответственности бизнеса перед 

социумом и государством, обеспечивающим правопорядок, права частной собственности, свободы 

экономики от государства и подчинённости её праву, понимание того, что сегодня не столько 

традиция индивидуальной морали, сколько этика институтов (социальная этика) консолидирует 

народ, интегрирует социум. 

Право (профильный уровень): 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития;  

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном 

видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированнность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 
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9) сформированность умений применения правовых знаний для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия законодательству; выработки и доказательной аргументации 

собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов;  

10) сформированность навыков самостоятельного поиска и анализа правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:  

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;  

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;  

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;  

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 

обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, 

вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны 

отражать: 

Математика и информатика (интегрированный уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и её месте в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира;  

2) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания курса; знание 

основных теорем, формул, алгоритмов решения и умение их применять; 

3) сформированность умений выполнять точные и приближённые вычисления и применять 

изученные формулы для преобразования выражений; владения стандартными приёмами решения 

уравнений и неравенств; 

4) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире; умения находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях;  

5) сформированность представлений об основных идеях и методах математического анализа, об 

основных понятиях математического анализа и основных видах математических зависимостей и их 

отличительных свойствах; 

6) владение знаниями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения использовать планиметрические сведения для описания и 

исследования пространственных форм; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач;  

8) владение навыками алгоритмического мышления, понятиями алгоритма и исполнителя, знанием 

примеров алгоритмов, применяемых в математике; понимание необходимости формального 

описания алгоритмов. 

Математика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимания возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных , 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, использование готовых 
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компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений 

и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Математика (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения курса 

математики на профильном уровне должны включать требования к результатам освоения курса на 

базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;  

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умения моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных 

теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.  

Информатика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости формального 

описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения  универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; 

умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 

программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 

простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

Информатика (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения курса 

информатики на профильном уровне должны включать требования к результатам освоения курса на 

базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 
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2) овладение понятием сложности алгоритма, знание избранных алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших 

свойствах, алгоритмах анализа этих объектов; о кодировании и декодировании данных и причинах 

искажения данных при передаче; систематизации знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умения строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний 

базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной 

этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и  средств 

обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных 

и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования 

компьютерных средств представления и 

анализа данных. 

Естественные науки 
Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:  

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сформированность 

понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" должны отражать:  

Естествознание (интегрированный уровень): 

1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной картине мира; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения окружающих 

явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального 

природопользования и выполнения роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы; владение приёмами 

естественно-научных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных 

результатов; 
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5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим понимать познаваемость 

мира, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям 

СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каждого 

человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определённой системой ценностей. 

Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и принятия практических решений в повседневной жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников. 

Физика (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса физики на профильном 

уровне должны включать требования к результатам освоения курса на базовом уровне и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 

свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций  

экологической безопасности. 

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим 

формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой 

из разных источников. 

Химия (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса химии на профильном 

уровне должны включать требования к результатам освоения курса на базовом уровне и 

дополнительно отражать: 
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1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях;  

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования;  

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов, 

соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ, с позиций 

экологической безопасности. 

Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.  

Биология (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса биологии на 

профильном уровне должны включать требования к результатам освоения курса на базовом уровне 

и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, теориях;  

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, 

объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия 

значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических 

закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в 

биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убеждённости в необходимости соблюдения этических норм и экологических 

требований при проведении биологических исследований. 

Экология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе 

"человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям; моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;  
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6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры.  

 Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура 
Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Физическая культура" 

должно обеспечить: 

понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной ответственности за собственную 

жизнь и здоровье; 

сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а 

также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и 

"Физическая культура" должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к военной 

службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности;  

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, пагубно 

влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 

в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также используя различные информационные источники;  

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

Физическая культура 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  
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2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта; активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметы (курсы) по выбору участников образовательного процесса (в том числе, например, 

"астрономия", "искусство", "технология", "дизайн", "хореография" или предмет из вышеназванных 

предметных областей, или курс по предложению образовательного учреждения).  

Изучение предметов (курсов) по выбору образовательного процесса должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образования;  

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-

смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида 

деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору участников образовательного 

процесса должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: развитие 

общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству,  эффективному  решению  (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Индивидуальный проект,  представляющий собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, должен 

обеспечивать приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных 

знаний и способов действий при решении практических задач, а также развитие способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

1) умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность;  

2) способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять приоритеты 

целей с учетом ценностей и жизненных планов; самостоятельно реализовывать, контролировать и 

осуществлять коррекцию своей деятельности на основе предварительного планирования; 

3) способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

4) способность создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, обладающие 

выраженными потребительскими свойствами; 
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5) сформированность умений использовать многообразие информации и полученных в результате 

обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования и выполнения 

индивидуального проекта. 

12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования, необходимых для продолжения образования, 

профессиональной и социальной деятельности, является предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования. 

             При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования должны учитываться сформированность умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач по обязательным предметным областям. 

            Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным учреждением 

самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования; 

результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования. 

         К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

        Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

 

      1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

 В результате изучения всех без исключения предметов средней школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

              В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

 порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей - за пределы 

учебной деятельности в сферу самосознания; 

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

             В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

 В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 
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предположений и их последующей проверки. 

               В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

 основы ценностных суждений и оценок; 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

            В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

            Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и 

других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 

учебной задаче. 

  В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный 

и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

   В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, 

педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к 

освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 

оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);  

 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

 организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов,  программы формирования ИКТ-

компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программы внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; программы 

экологического образования; программы дополнительного образования, иных возможностей 

образовательного учреждения; 

 целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 
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 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной 

карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

             В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 

свои действия, как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение. 

  В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому 

освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

            В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

           При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой 

ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

  Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска. 

            Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

             Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения 

к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 
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имеющимся жизненным опытом. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных  междисциплинарных программ 

         Формирование универсальных учебных действий. 

         Личностные универсальные учебные действия 

         В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

 образ социально-политического устройства - представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений 

и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  
 

           В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  
 

                В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников 

в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических 

и экономических условий; 
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 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 
 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  
 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  
 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;  

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в форме 
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громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

 работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

  основам рефлексивного чтения; 
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  ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

  организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

  делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  
                

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);  

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;  

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности 

восприятия информации человеком. 
                              

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 
 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;  
 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

  использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
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  использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. 
 

                        Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать 

в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.  
 

                           Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  
 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания.  
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                          Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 
 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

 определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления.  
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

 

            Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы основного общего образования  представляет собой один из инструментов 

реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

           Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы среднего общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающихся.   

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

              Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования; 

 сформированность социальных компетенций. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

              Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

              Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

               Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

         Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем 

и др.)  фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными школой: 

 системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

 системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся;  

 инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

 

   1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

              Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

              Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

               Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

                Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

                 В МАОУ Дубровинская СОШ  можно выделить пять уровней достижений: 

 Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 
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опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»). 

 Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Выделяются  следующие два уровня, превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);  

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).  

              Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,  

выделяется: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

             Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено  

 

     1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений.  

              Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. 

               Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся. 

Формы аттестации достижений учащихся: 

 текущая успеваемость; 

 разноуровневые контрольные работы; 

 тестирование; 

 предметные олимпиады, праздники, предметные недели; 

 внешняя диагностика. 

   1.3.6. Итоговая оценка выпускника  

            Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в журнале, в том числе за промежуточные и итоговые  работы на 

межпредметной основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

            На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

             Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы среднего общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования - 

аттестата о среднем (полном) общем образовании. 

 

             1.3.7.Планируемые результаты  усвоения обучающимися универсальных  учебных 

действий. 

               В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Технологии развития универсальных учебных действий 
              Так же как и в основной  школе, в основе развития УУД в  средней школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 



 33 

основой достижения развивающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности.   В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт 

особую актуальность задаче развития в средней  школе универсальных учебных действий. 

     Развитие УУД в средней школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

           Решение задачи развития универсальных учебных действий в  школе происходит не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 

рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (кружков, элективов).   

            Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в средней школе определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 

усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития 

УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.             Связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 основные направления деятельности по развитию УУД в средней  школе, описание технологии 

включения развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;  

 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

            Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

        развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;  

        формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике;  

          формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута;  

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;  
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повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,          

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
        создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите 

индивидуальных проектов;  

          формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические 

конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), 

возможность получения практико-ориентированного результата;  

         практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;  

возможность практического использования приобретённых обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности.  

        Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

          Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

                

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

      2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

          Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в рабочих 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально 

ориентированной направленности процесса образования на данном уровне среднего образования. 

(Приложения) 

 

 

2.2. Содержание воспитательной компоненты Программы развития   
 

1. Пояснительная записка 

2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

3. направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного 

учреждения, запросы участников образовательного процесса; 

4.  содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

5.  формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы); 
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6. этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательного 

учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования; 

7. основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания;  

8. модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися,        профилактику        

детского       дорожно-транспортного  травматизма,   организацию   системы   просветительской   и   

методической работы с участниками образовательного процесса;  

9.  описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического  здоровьесберегающего  образования обучающихся; 

10.  систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т.п.); 

11. критерии,          показатели         эффективности         деятельности образовательного 

учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

12.  методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

13.  планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 
 

Пояснительная записка 

  В целях укрепления и развития воспитательного потенциала в социокультурном 

пространстве Российской Федерации на основе взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования Минобрнауки России разработало и опубликовало на своем сайте  Программу 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях.  

 Согласно Программе, воспитательная компонента в деятельности общеобразовательного 

учреждения становится самостоятельным направлением, которое основывается на ряде принципов 

и отвечает за формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», 

«воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и т.д. 

Программа содержит мероприятия, отражающие основные направления воспитательной 

деятельности, основывающейся на традиционных и инновационных подходах, педагогических 

системах и технологиях.  
 

Основания для разработки Программы 

 Конституция Российской Федерации; 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 12 декабря 2012 года; 

 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2015 г.; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р. 
 

Цель Программы 

       Цель Программы: создание условий для формирования базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 
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гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 

Задачи Программы 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа  жизни с целью сохранения и укрепления   физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из  ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного    общего образования;  

 формирование экологической культуры. 
 

Направления деятельности 

Основные направления организации воспитания и социализации учащихся общеобразовательных 

учреждений: 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Нравственное и духовное воспитание; 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству;  

 Интеллектуальное воспитание; 

 Здоровьесберегающее воспитание; 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

 Правовое воспитание и культура безопасности; 

 Воспитание семейных ценностей; 

 Формирование коммуникативной культуры; 

 Экологическое воспитание. 
 

Содержание, виды деятельности и формы занятий 

Содержание деятельности в  сфере гражданско-патриотического воспитания: 

 организация  взаимодействия поколений; 

 организация краеведческой деятельности; 

  организация профориентационной работы; 

  развитие эстетического воспитания; 

  создание условий для посещения музеев, выставок и др. 

 воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

 формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

 усвоение ценности и содержания таких понятий, как «служение Отечеству», «правовая система и 

правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и 

ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» 

«доверие» и др.; 

 развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в  контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье; 

 развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном  взаимодействии. 

 формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно 

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской 
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деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические 

достижения и противоречивые периоды в развитии российского государства;  

 повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и  

интерпретации социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой 

основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны;  

 увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в  

деятельности детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные 

потребности в социальном и межкультурном взаимодействии;  

 развитие форм деятельности, направленной на предупреждение 

асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного  

поведения среди учащейся молодежи. 

Виды деятельности  в развитии данного направления: 

 программы и проекты, направленные на развитие  диалога между поколениями  (например, 

поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами семьи в вопросах 

определения ценностей национальных и семейных традиций, профессиональной ориентации, 

культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов); 

 программы и проекты, направленные на исследование истории родного  

края, природного и культурного наследия страны и отдельного региона; 

 программы и проекты, направленные на развитие компетенций в сфере 

межкультурной коммуникации, диалога культур, толерантности;  

 программы и проекты, направленные на формирование уважительного 

отношения к труду, к человеку труда, к достижениям отечественной науки и производства, на 

развитие индивидуальных потенциальных профессиональных способностей молодого 

гражданина, на повышение потребности в определении своего места в социально-экономическом 

развитии российского государства; 

 программы и проекты, направленные на воспитание уважительного отношения к воинскому 

прошлому своей страны (например, в рамках деятельности военно-исторических клубов, 

школьных музеев воинской славы, детских и молодежных военно-спортивных центров и т. д.); 

 программы и проекты, направленные на развитие общественного диалога, гражданского мира и 

сохранения среды обитания (например, соучастие в проведении общественно значимых 

мероприятий, профессиональных и региональных праздников, экологических десантов и т.п.)  

Содержание деятельности в  сфере нравственного и духовного воспитания предполагает: 

 формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

 формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории 

развития и взаимодействия национальных культур; 

 формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с 

усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и 

религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием 

ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного 

пространства; 

 формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, 

опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной 

ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения 

индивидуального пути развития и в социальной практике;  

 формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям,  

культуре и языку своего народа и других народов России. 

Виды деятельности  в развитии данного направления: 

 программы и проекты, направленные на увеличение объема учебной  

информации по истории и культуре народов России (например, в контексте деятельности 

национальных культурных центров и краеведческих клубов, детских и молодежных 

общественных объединений историко-культурной и философской направленности); 

 программы и проекты, направленные на повышение общего уровня культуры обучающихся 

общеобразовательных учреждений (например, проведение «открытых кафедр», тематических 
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встреч в школах и высших учебных заведениях с приглашением деятелей науки (например, 

педагогов, психологов, социологов, философов и др.), культуры (например, актеров, музыкантов, 

художников, писателей, журналистов и др.), религиозных и общественных деятелей, 

сотрудников органов правопорядка и здравоохранения; 

 программы и проекты, направленные на расширение пространства взаимодействия обучающихся 

со сверстниками в процессе духовного и нравственного формирования личности (в регионе, в 

стране, в мире). 

       Содержание деятельности в сфере воспитания положительного отношения к труду и 

творчеству: 

 формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства; 

 формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания 

и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия 

экономического и социального бытия человека; 

 формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей 

и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

 формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в 

коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой 

деятельности; 

 формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности 

обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, 

адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого 

специалиста в профессиональной среде. 
 

Виды деятельности  в развитии данного направления: 

 программы и проекты, направленные на формирование дополнительных условий ознакомления 

обучающихся с содержанием и спецификой практической деятельности различных профессий 

(например, экскурсии на предприятия и в организации, встречи с представителями различных 

профессиональных сообществ, семейных трудовых династий, организация производственных и 

ознакомительных практик для учащихся старшей школы, организация специальных 

профориентационных мероприятий); 

 программы и проекты, направленные на развитие навыков и способностей обучающихся в сфере 

труда и творчества в контексте внеурочной деятельности (например, школьные кружки, детские 

центры творчества, разовые мероприятия - дни труда, дни профессий, творческие конкурсы и 

фестивали и т. п.); 

 программы и проекты, направленные на развитие у обучающихся представлений о ценности 

получаемых в школе знаний, умений, навыков и компетенций, о перспективах их практического 

применения во взрослой жизни (например, мероприятия по повышению мотивации к обучению, 

внеклассные мероприятия, расширяющие знания в образовательных областях и раскрывающих 

их прикладное значение); 

 программы и проекты, направленные на повышение привлекательности экономической жизни 

государства и общества, на развитие поиска своего места и роли в производственной и 

творческой деятельности. 

      Содержание деятельности в  сфере интеллектуального воспитания: 

 формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о 

возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития 

личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров 

и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в 

процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, 

интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т. д.);  

 формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства (например, проведение специальных занятий по 

информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной 

информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т. д.); 
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 формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в 

интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению 

материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 

жизни. 
 

Виды деятельности  в развитии данного направления: 

 программы и проекты, направленные на организацию работы с 

одаренными детьми и подростками, на развитие их научно-исследовательской и инженерно-

технической деятельности в рамках специализированных кружков, центров, отделений вузов, 

малых академий и т. д.; 

 программы и проекты, направленные на повышение познавательной 

активности обучающихся, на формирование ценностных установок в отношении 

интеллектуального труда, представлений об ответственности за результаты научных открытий 

(например, в рамках научно-исторических центров и клубов для детей и юношества, 

дискуссионных клубов и т. п.); 

 конкурсов, творческих лабораторий и проектов, направленных на 

развитие мотивации к обучению в различных областях знаний для обучающихся, развитие системы 

ресурсных центров по выявлению, поддержке и развитию способностей к различным 

направлениям творческой деятельности подрастающих поколений. 
 

Содержание деятельности в  сфере  здоровьесберегающего воспитания: 

 формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья; 

 формирование у обучающихся навыков сохранения собственного 

здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное 

время; 

 формирование представлений о ценности занятий физической  

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни. 
 

Виды деятельности  в развитии данного направления: 

 программы и проекты, направленные на воспитание ответственного  

отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(например, регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и 

подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов и т. п.);  

 программы и проекты, направленные на обеспечение условий для  

занятий физической культурой и спортом (например, развитие спортивных школ, клубов, кружков, 

увеличение числа оборудованных спортивных площадок, обеспечение спортивным инвентарем 

детских оздоровительных лагерей, лагерей отдыха, трудовых лагерей, санаториев и 

профилакториев, проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, изучение 

истории спорта и олимпийских игр, развитие семейного спорта, детского и юношеского туризма 

и т. д.); 

 программы и проекты, направленные на формирование культуры  

здоровья (например, историко-поисковая и научно-исследовательская деятельность учащихся по 

теме здорового образа жизни, изучение в рамках деятельности кружков и клубов положительных 

примеров здорового образа жизни в семье и регионе, создание школьных музеев здоровья и 

спорта, проведение в общеобразовательных учреждениях научной работы, связанной с 

проблемой сохранения здоровья всех участников образовательной деятельности и т. д.);  

 программы и проекты, направленные на обеспечение пропаганды 

здорового образа жизни и физической культуры, в том числе и средствами социальной рекламы, по 

следующим основным направлениям: информационное сопровождение спортивных 

соревнований и мероприятий; 

 разработка и реализация информационно-пропагандистских мероприятий для различных групп 

населения (детей, подростков, 
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учащейся молодежи), направленных на формирование и пропаганду здорового образа жизни; 

создание молодежных спортивных и оздоровительных интернет-порталов информационно-

пропагандистской направленности; 

 программы и проекты, направленные на обеспечение нравственного и духовного здоровья 

(например, научные сообщества учащихся, исследующие проблемы психологического комфорта, 

коммуникативной компетентности, нравственного поведения, дискуссионные клубы и 

молодежные центры, рассматривающие вопросы социального партнерства, социальной и 

межкультурной коммуникации, проведение форумов, лекций и круглых столов по проблемам 

духовного здоровья молодого поколения, преодоления асоциального поведения, профилактики 

экстремизма, радикализма, молодежного нигилизма и т.д.). 

 

Содержание деятельности в  сфере  социокультурного  и медиакультурного воспитания: 

 формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений  

представлений о таких понятиях, как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям, как «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на 

этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве);  

 формирование опыта восприятия, производства и трансляции 

информации, пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния 

контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве.   

 

 

Виды деятельности  в развитии данного направления: 

 программы и проекты, направленные на обеспечение 

диалога поколений, на развитие социального партнерства, на предупреждение социальной агрессии 

и противоправной деятельности при использовании Интернета (например, при обучении работе с 

информацией в рамках деятельности кружков информатики, в рамках проведения тематических 

классных часов, деятельности школьных дискуссионных клубов, школы юного педагога, юного 

социолога, юного психолога); 

 программы и проекты, направленные на организацию мероприятий 

(цикла мероприятий), посвященных теме межнационального согласия и гражданского мира, на 

проведение в школах тематических круглых столов и «открытых кафедр» с участием 

представителей родительской общественности, педагогов, социологов, культурологов, 

психологов, на организацию школьных клубов интернациональной дружбы и т. д.).  
 

Содержание деятельности в сфере культуротворческого и эстетического воспитания: 

 формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных 

на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

 формирование представлений о своей роли и практического опыта в   производстве культуры и 

культурного продукта; 

 формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

 формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях,  

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов 

различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области 

культуры; 

 формирование основ для восприятия диалога культур и диалога  

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;  

 формирование дополнительных условий для повышения интереса  

обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 
 

Виды деятельности  в развитии данного направления: 

 программы и проекты, направленные на развитие деятельности школьных кружков и творческих 

объединений, литературных и художественных салонов, на организацию проведения творческих 
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конкурсов, детских фестивалей искусств, на мероприятия по эстетическому оформлению 

школьного пространства; 

 программ и проекты, связанные с музейной педагогикой, с детским и молодежным туризмом 

(например, деятельность кружков и школ юного экскурсовода, проведение туристических 

походов и слетов, связанных с изучением истории и культуры, организация дней и декад 

культуры в школе и т. д.). 

            

Содержание деятельности в   сфере правового воспитания и культуры безопасности: 

 организация повышения правовой грамотности обучающихся;  

 создание условий деятельности органов ученического самоуправления;  

 обеспечение физической, информационной и психологической безопасности обучающихся. 

 формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, 

формирование электоральной культуры; 

 развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о 

девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодежных субкультур 

Виды деятельности  в развитии данного направления: 

 программы и проекты, направленные на повышение правовой грамотности обучающихся 

(например, в рамках деятельности школы юного правоведа), повышение правовой активности и 

ответственности (например, в рамках участия в школьных органах самоуправления); 

распространения правовой информации (например, в рамках тематических классных часов, 

лекций с приглашением специалистов и др.); проведение олимпиад по правоведению и т. д.;  

 программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности  обучающихся 

общеобразовательных учреждений (например, в рамках деятельности клубов юных инспекторов 

дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей, юных туристов и 

краеведов и пр.),  проведение  тематических классных часов,  учений и игр по основам 

безопасности, оказания первой медицинской помощи, проведение комплекса мероприятий по 

информационной и психологической безопасности; 

 проведение в общеобразовательных учреждениях всероссийских (единых) мероприятий и акций, 

направленных на формирование правовой компетентности, нетерпимости к антиобщественным 

проявлениям, недопущению жестокости и насилия по отношению к личности, распространение и 

укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, 

межнациональной солидарности и т. д. 

Содержание деятельности в   сфере  воспитания семейных ценностей: 

 формирование у обучающихся ценностных представлений об   институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

 формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

 

Виды деятельности  в развитии данного направления: 

 программы и проекты, направленные на повышение авторитета  

семейных отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение задач (например, в 

рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», в рамках проведения 

дней семьи, дней национально-культурных традиций семей, совместного благоустройства 

школьного пространства и т.д.); 

 программы и проекты, направленные на организацию лекций и  семинаров для обучающихся, 

проводимых специалистами (педагогами, психологами, социологами, философами, правоведами, 

врачами и т. д.). 

 

Содержание деятельности в сфере  формирования коммуникативной культуры: 

 формирование у обучающихся дополнительных навыков  

коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;  

 формирование у обучающихся ответственного отношения к слову, как  

к поступку; 
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 формирование у обучающихся знаний в области современных средств  

коммуникации и безопасности общения; 

 формирование у обучающихся ценностных представлений о родном 

языке, его особенностях и месте в мире. 

 организация повышения уровня межкультурной коммуникации;  

 создание условий для безопасной коммуникации; 

 организация риторической компетентности обучающихся; 

 создание условий для развития школьных средств массовой 

информации. 

 

Виды деятельности  в развитии данного направления: 

 программы и проекты, направленные на развитие речевых 

способностей обучающихся, на формирование конструктивной коммуникации между ровесниками, 

на повышение риторической компетенции молодых граждан (например, в рамках деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов 

для старшеклассников, использования технологии дебатов на межпредметном уровне и т. д.);  

 программы и проекты, направленные на развитие школьных средств  

массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле- и видеостудии); 

 программы и проекты, направленные на организацию мероприятий  

(цикла мероприятий), связанных с проведением курсов, лекций и семинаров по проблемам 

коммуникативной компетенции обучающихся с привлечением специалистов (например, 

психологов, филологов и др.), проведение олимпиад, праздников родного и иностранных языков 

и т. д. 

Содержание деятельности в  сфере  экологического воспитания: 

  организация повышения уровня экологической культуры обучающихся;  

  создание условий для развития школьных живых уголков, биологических и экологических 

лабораторий; 

  созданий условий формирования благоприятной и безопасной среды обитания 

 формирование ценностного отношения к природе, к окружающей 

среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;  

 формирование ответственного и компетентного отношения к  

результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование 

экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде;  

 формирование условий для развития опыта многомерного 

взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на 

сохранение окружающей среды. 

 

Виды деятельности  в развитии данного направления: 

 программы и проекты, направленные на изучение региональных и  

этнокультурных особенностей экологической культуры (например, в рамках программ и курсов 

краеведения, природоведения, деятельности детских юннатских кружков и центров, детских 

зооферм и заповедников, школьных живых уголков, биологических и экологических 

лабораторий и музеев; 

 программы и проекты, направленные на развитие  детского сотрудничества в сфере охраны 

природы программы и проекты, направленные на формирование благоприятной  

и безопасной среды обитания в рамках населенного пункта, двора, школы.  

       Программа  обеспечит:  

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на 

системе базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 
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  усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному 

развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа,  

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе,  

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях 

(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

 овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профориентационнюй работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер  профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии 

(в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической  

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 
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 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию    по    вопросам 

улучшения  экологического  качестваокружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения. 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации обучающихся, 

включающей в себя соответствующие государственные и общественные структуры, 

осуществляющие комплекс мероприятий, направленных на формирование установок, 

основанных на гражданских и демократических ценностях и правосознании; 

 выработка и реализация последовательной государственной политики в  

области воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации и 

механизмов ее осуществления; 

 закрепление в содержании образования таких ценностей, как патриотизм, духовность, 

нравственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни общества, уважение к 

истории и культуре народов Российской Федерации, ответственность, толерантность, мир, отказ 

от насилия, межкультурный диалог и т. п.; 

           Показатели и индикаторы реализации Программы 

В результате выполнения Программы будет обеспечено: 

 создание и внедрение новых программ воспитания и социализации обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях; 

 внедрение и эффективное использование новых информационных   сервисов, систем и 

технологий воспитания и социализации детей и молодежи;  

 внедрение процедур независимой экспертизы воспитательной деятельности образовательных 

учреждений и процесса социализации обучающихся;  

 рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и 

развития детей в образовательных учреждениях 

 повсеместная доступность для детей различных видов социально психологической, 

педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации. 

В ходе реализации Программы будет сформирован дополнительный вектор на  

инновационное развитие образования с усиленной воспитательной компонентой в школе.  

 

              Будут обеспечены: 

 поддержка региональных комплексных программ воспитания и социализации, направленных на 

достижение стратегических целей формирования личности гражданина России и 

стимулирование взаимодействия системы образования и культуры в целом, высшего, среднего и 

начального профессионального образования, базового общего и дополнительного образования в 

рамках совместных проектов и программ развития с активным привлечением родителей 

учащихся и представителей общественности; 

 подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации детей и молодежи; 

 формирование сети экспертно-аналитических и сертификационных центров оценки и 

сертификации программ воспитания и социализации, а также образовательной продукции 

разного вида, необходимой для методического обеспечения воспитательной работы;  
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 повышение показателей активности всех целевых групп, позволяющей   обеспечить новые 

уровни взаимодействия их друг с другом, привлечение к сотрудничеству специалистов из 

учреждений культуры, спорта и др.; 

 кооперирование учреждений общего образования с внешней средой  для формирования 

устойчивых двухсторонних связей в целях стабильного функционирования воспитательной 

компоненты; 

 внедрение механизмов государственной поддержки, обеспечивающей  эффективное 

финансирование воспитательной компоненты в образовании;  

 внедрение и поддержка механизмов и моделей социального   партнерства, обеспечивающих 

эффективность системы воспитания и социализации подрастающего поколения;  

 воспитание ценностного самосознания высоконравственной,  творческой, компетентной 

личности, ориентированной на укрепление культурно-исторических традиций и основ 

государственности современной России; 

 интеграция усилий заинтересованных социальных институтов (семьи, общественных 

организаций, образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, бизнеса, религиозных 

организаций) во взглядах и позициях на воспитание, как неотъемлемое условие общественного, 

культурного развития посредством воспитательного пространства; 

 обеспечение качества воспитательного процесса на основе развития воспитательного потенциала 

основного и дополнительного образования, расширения возможностей для удовлетворения 

культурно-образовательных потребностей детей и молодежи на основе укрепления и развития 

ресурсов дополнительного образования, а также посредством развития спектра дополнительных 

образовательных услуг, в том числе и дистанционных; 

 развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних 

посредством профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, включения их в 

разнообразные социально востребованные сферы деятельности и актуальные для региона и 

страны проекты; 

 обеспечение роста социальной зрелости учащихся, проявляющегося в осознанном выборе 

здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, в сознательном профессиональном 

самоопределении, ориентации на саморазвитие и самосовершенствование во благо современного 

российского общества и государства. 

Управление реализацией Программы 

  Мониторинг реализации Программы. 

  Корректировка при необходимости направлений и механизмов реализации Программы.  

Ресурсное обеспечение Программы 

 Разработка нормативно-правовой базы в сфере воспитания. 

 Развитие действующей инфраструктуры воспитания (направления, формы, механизмы, сетевое 

взаимодействие). 

 Подготовка кадрового потенциала в сфере воспитания. 

 Развитие научного, информационного, программно-методического обеспечения воспитания. 

  Обоснование объемов и механизмов финансирования воспитания.  

Система мероприятий Программы 

Реализация Программы и ее эффективность обеспечиваются реализацией следующих мероприятий:  

 повышением воспитательного потенциала образовательного процесса;  

 развитием системы дополнительного образования учащихся; 

 повышением педагогической культуры родителей; 

 взаимодействием школы с общественными и традиционными религиозными организациями; 

 готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания;  

 укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с социальными институтами 

воспитания и социализации несовершеннолетних; 

 организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в этот процесс 

учащихся. 

Эффективность реализации Программы 

Реализация Программы и ее эффективность детерминируются рядом условий:  

 готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания; 

 повышением воспитательного потенциала образовательного процесса;  
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 развитием системы дополнительного образования учащихся; 

 повышением педагогической культуры родителей; 

 взаимодействием школы с общественными и традиционными религиозными организациями;  

 укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с социальными институтами 

воспитания и социализации несовершеннолетних; 

 организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в этот процесс 

подрастающего поколения. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности ОУ 

Критерии и показатели Диагностические средства 

1.Развитость креативных 

способностей  

(творческой активности) 

ребенка 

 педагогическое наблюдение, 

 портфолио 

 участие в конкурсах, олимпиадах и др. 

 

2.Нравственная 

воспитанность учащихся 

 анкета самооценки, 

 «Размышляем о жизненном опыте» (тест  

Н. Щурковой). 

 сформированность профессиональных интересов, 

 уровень воспитанности, 

 ситуация выбора, 

 анкета для родителей (по определению нравственной 

установки поведения школьника) 

3. Сформированность 

интеллектуального 

потенциала личности 

 исследование памяти, объема и концентрации внимания,  

 статистический анализ итоговой и текущей 

успеваемости, 

 анкетирование учащихся («Мое учение») 

4.Развитие физических 

качеств 

 тестирование уровня проявления основных физических 

качеств, 

 экспресс- оценка физического развития по 

эмпирическим ориентировочным формулам, 

 анкета «Как вы относитесь к своему здоровья», 

 статистический медицинский анализ состояния здоровья 

детей 

5. Удовлетворенность уч-

ся и педагогов 

жизнедеятельностью 

 анкета «Психологический климат в коллективе» 

 методика «Недописанный тезис», 

 методика «Удовлетворенность школьной жизнью», 

 анкетирование 

6. Имидж  школы  экспресс-опрос участников УВП 

 анкета по оценке внеклассной воспитательной 

деятельности, 

 методика «Атмосфера в школе», 

 анкетирование по программе социологического 

мониторинга, 

 публикации , 

 сайт школы 

 

Основными результатами развития Программы должны стать:  

 результаты личностных воспитательно-образовательных 

достижений учащихся; 

 результаты деятельности образовательных учреждений систем  

общего и дополнительного образования детей; 

 результаты деятельности педагогических кадров систем общего и  

дополнительного образования детей; 

 результаты межведомственного взаимодействия систем общего и  

дополнительного образования с государственными и общественными институтами.  
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№ 

п/

п 

Основные 

направления 

организации  

воспитания и 

социализации  

учащихся школы 

 

Реализуется через  

1 Гражданско 

-патриотическое: 

Программы гражданско-патриотического воспитания  «Растим 

патриотов России», Специализированный кадетский  класс 

допризывной подготовки «Русичи» 

Программа организации и развития ученического самоуправления в 

школе «Республика «Алые паруса»,  

Объединение старшеклассников «Ассоль» 

Программа деятельности  музея «Память сердца» 

Межведомственное взаимодействие (Совет ветеранов, 

Администрация сельского поселения, сельская библиотека, сельский 

клуб) 

2 2. Нравственное и  

духовное воспитание:  

 

Программа деятельности  музея  «Память сердца» 

Программа работы волонтёрского отряда «Добрые сердца» 

Программа организации и развития ученического самоуправления в 

школе «Республика «Алые паруса»,  

Объединение старшеклассников «Ассоль» 

Внеурочная деятельность  и программы дополнительного 

образования 

3 Воспитание 

положительного  

отношения к труду и 

творчеству:  

Программа «Помогайка» 

Программа работы волонтёрского отряда «Добрые сердца» 

Программа организации и развития ученического самоуправления в 

школе «Республика «Алые паруса»,  

Объединение старшеклассников «Ассоль» 

Внеурочная деятельность  

4 Интеллектуальное 

 воспитание:  

 

Программы «Одаренный ребенок»,  

«Основы исследовательской деятельности»  

Внеурочная деятельность 

Олимпиады и конкурсы 

5 Здоровьесберегающее  

воспитание:  

 

Программа «Здоровье от А до Я», 

Спортивный клуб «Олимпиец» 

Секции и кружки 

Соревнования и спартакиады 

6 Социокультурное и  

медиакультурное 

воспитание:  

Программа организации и развития ученического самоуправления в 

школе «Республика «Алые паруса»,  

Объединение старшеклассников «Ассоль» 

Межведомственное взаимодействие (Совет ветеранов, 

Администрация сельского поселения, сельская библиотека, сельский 

клуб) 

7 Культуротворческое 

 и эстетическое 

воспитание:  

Программа деятельности  музея  «Память сердца», 

Программа танцевальной студии при ДК, 

Внеурочная деятельность  и программы дополнительного 

образования 

 Межведомственное взаимодействие (Совет ветеранов, 

Администрация сельского поселения, сельская библиотека, сельский 

клуб) 

8 Правовое воспитание  

и культура 

Межведомственное взаимодействие (Совет ветеранов, 

Администрация сельского поселения, сельская библиотека, сельский 
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безопасности:  клуб, КДН, ПДН)  

Программа организации и развития ученического самоуправления в 

школе «Республика «Алые паруса»,  

Объединение старшеклассников «Ассоль»  

Программа работы волонтёрского отряда «Добрые сердца» 

Программа службы медиации «Компромисс» 

9 Воспитание семейных  

ценностей: 

Программа сотрудничества с родителями  

Межведомственное взаимодействие (Совет ветеранов, 

Администрация сельского поселения, сельская библиотека, сельский 

клуб, КДН, ПДН) 

 Программа службы медиации «Компромисс» 

10 Формирование  

коммуникативной 

культуры: 

Программа службы медиации «Компромисс» 

 Программа организации и развития ученического самоуправления в 

школе «Республика «Алые паруса»,  

Объединение старшеклассников «Ассоль» 

Программа работы волонтёрского отряда «Добрые сердца» 

11 Экологическое 

 воспитание:  

 

Программа работы волонтёрского отряда «Добрые сердца» 

Программа организации и развития ученического самоуправления в 

школе «Республика «Алые паруса»,  

Объединение старшеклассников «Ассоль» 

Межведомственное взаимодействие (Совет ветеранов, 

Администрация сельского поселения, сельская библиотека, сельский 

клуб, КДН, ПДН) 

 

2.3. Мониторинг эффективности реализации школой программы воспитания и социализации 

обучающихся 

 

          Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

           В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:  

           Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

           Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни. 

           Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

            Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации школой  

Программы воспитания и социализации обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития  - социальной 

среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;  

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для 

исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
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негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

      

  2.4. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 

          Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

          Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

           Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

            Для оценки эффективности деятельности по воспитанию и социализации обучающихся 

используются следующие виды опроса: 

 анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;  

 интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся.  

 беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

           Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  

 узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определённых параметров  

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.  

            Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  
             В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение 

в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы школы по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

              В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

             Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований для реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

               Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой основных 

направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  

               Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации Программы воспитания 

и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики 

воспитания и социализации обучающихся. 

               Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

 Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

 Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

    3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  В   СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СОО 

(Приложения.  Учебный план  ежегодный) 
Годовой учебный план   среднего  общего  образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Универсальный профиль 

 

 

образовательные области 

образовательные 

компоненты  

 

количество 

часов в 

неделю 

Итог

о 

10 
11 2 

года 

инвариантная часть (федеральный компонент)   

русский язык и литература 
русский язык 34 34 68 

литература 102 102 204 

иностранные  языки английский  язык 102 102 204 

 немецкий язык 68 68 136 

математика и информатика 

математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

170 170 

340 

информатика  и ИКТ 34 34 68 

общественные науки 

история 68 68 136 

обществознание  (включая  

экономику) 
68 68 

136 

география(включая 

экономику и экологию) 
34 34 

68 

право 34 34 68 

естественные науки 

биология  34 

34 68 

физика  68 68 136 

астрономия 34  34 

химия 34 34 68 

физическая культура, экология и 

основы безопасности  

жизнедеятельности 

физическая культура 102 102 204 

ОБЖ (включая экологию) 34 34 
68 

вариативная часть (школьный 

компонент) 

родной (татарский) язык 

родная(татарская) 

литература 

68 

68 136 

Индивидуальный   проект  34 34 68 

«Трудные разделы математики» 

«Развитие речи. Разноаспектный анализ текста» 

«Общественные науки о человеке и обществе»  

«Методы решения физических задач»  

 «Решение задач по молекулярной биологии и генетике» 

«Основы химических методов исследования веществ»  

«Информатика  в  жизни» 

102 

102 204 

итого 1224 1190 2414 
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Внеурочная деятельность.  

         Учебный план образовательного учреждения является механизмом реализации учебной 

деятельности в рамках основной образовательной программы школы. Механизмом реализации 

внеурочной деятельности является план внеурочной деятельности образовательного учреждения 

который разрабатывается по ступеням общего образования.  

           Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

             Для реализации программы курсов внеурочных занятий используются как регулярные 

еженедельные занятия (аудиторные, внеаудиторные) так и возможность организации занятий 

крупными блоками (экскурсии, коллективно-творческие дела, выезды на конкурсы, 

соревнования). В качестве форм, в которых реализуется внеурочная деятельность, закреплены 

такие формы как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики. 

Внеурочная деятельность школы организована как в общеобразовательном учреждении, так и за 

его пределами. Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в 

первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только что-либо узнаёт, но 

учиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

 

Задачи  внеурочной деятельности: 

1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся.  

2.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

3.   Формирование духовных ценностей и способности к духовному развитию и реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной и социально-

ориентированной деятельности.  

4.  Формирование, поддержка и распространение идей духовного единства, межнационального 

согласия, толерантности, а также  сохранение и развитие самобытной культуры, традиций, 

родного языка, знаний об истории народов, проживающих на территории  Калининградской 

области.  

5.  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 6. Формирование этических 

представлений о семейных ценностях, семейных ролях и отношения к семье, как основе 

Российского общества. 7. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики. 

8. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности. 

9. Воспитание и выработка потребности вести здоровый образ жизни.  

10.  Вовлечение в спортивно -и культурно-массовые мероприятия. 

11.   Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  и 

настойчивости в достижении результата. 

12.  Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.  

13.Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

В этом проявляется роль внеурочной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего  общего образования: 

личностных, метапредметных, предметных.  

Основная идея: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и 

социализации школьников средней школы во внеурочной деятельности.  

Данные мероприятия направлены на разработку механизмов организации внеурочной 

деятельности школьников, обучающихся средней школы.  
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Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций.  

Основные задачи:  

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам 

деятельности;  

оказание помощи в поисках «себя»;  

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

создание условий для реализации во внеурочное время приобретенных универсальных учебных 

действий в урочное время;  

развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные 

сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях творческих 

коллективов учреждения дополнительного образования детей;  

расширение рамок общения с социумом.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика с педагогами (в 

рамках основного и дополнительного образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях», которые 

вовсе не обязательно положительно настроены, молодой человек действительно становится 

деятелем, гражданином, свободным человеком.  

№ Направления 

деятельности 

Формы деятельности, название программ внеурочных 

занятий.  

 

10 11 

1 Спортивно 

оздоровительное 
МАУ ДО «Вагайский центр спорта и творчества»: 
кружок «Волейбол», кружок «Настольный теннис», 

кружок «Мини-футбол», «Легкая атлетика». 

«Военные сборы». 

Мероприятия спортивного клуба «Олимпиец»: 

День здоровья, акция областная зарядка,Беседы и 

мероприятия о  здоровом образе жизни, занятия в 

тренажерном зале, занятия в спортивном зале 

общефизической подготовкой, мини-футболом, 

волейболом, участие в спортивных соревнованиях 

(районного, областного уровня) таких как: спартакиада 

учащихся, открытые турниры по легкой атлетике. 

2 2 
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Президентские игры, фестиваль ГТО, Царь горы. РДШ 

ГБУЗ ТО областная больница №9 

Профилактическая работа: день трезвости, всемирный 

день борьбы со СПИДом,  Всемирный день без табака 

 

2 духовно- нравственное ОУ 

Кадетский класс «РусичиI»: участие в военно-

спортивной игре «Граница», 

«Юнармия»: участие в слете «Юных ратников» имени 

Маркса Ниязова. 

Классные часы, этические беседы, исторические квесты, 

РДШ. 

Деятельность отряда «Мы вместе»: участие в 

областном фестивале «Я выбираю жизнь» 

Патриотический клуб «Память» 

Класс «Доброты» 

СДК: 

кружки: танцевальный, вокальный 

каникулярная занятость 

День пожилого человека, День матери, День защиты 

детей 

 

2 2 

3 социальное ОУ: 

Деятельность волонтерского отряда «Добрые 

сердца»: участие в акциях РДШ, 

Совет ветеранов: акция  «Чистое село», уроки 

мужества, экскурсии по родному краю, акция 

«Бессмертный полк» 

2 2 

4 Общеинтеллектуальное ОУ: 

Кружок «Я исследователь» 

Профориентационная работа, 

Слет хорошистов, предметные кружки, факультативы, 

участие в олимпиадах по предметам, шахматные  

турниры 

МАУ ЦБС: 

Клуб «Очумелые ручки», конкурс «Живая классика», 

библиотечные уроки, каникулярная занятость, квест-

игры, конкурс «Самая читающая семья» 

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум»проект «Агропоколение» 

2 2 

5 общекультурное ОУ: 

Кружок – студия «Читаем вместе» 

Посещение музеев, библиотек, театров 

Проект «Знакомое незнакомое» 

Экологический отряд «Ромашка»,  РДШ 

ГКУ «Тюмень лес»: 

Акция «Неделя без турникета», акция «Аллея памяти», 

эко-десанты 

2 2 

 итого 10 10 
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Программно – методическое обеспечение учебного плана 

 

 

Класс Статус программы Программа (название, автор), методическое пособие 
(название, автор) 

Учебник 
(название, автор) 

Количество 
часов 

10 класс Общеобра-
зовательные 
программы 

Программы Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. «Русский 
язык .Базовый уровень». 10-11 кл. Просвещение 

Русский язык 
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

34 

  Программы общеобразовательных учреждений 
Курдюмова Т.Ф. и др. Литература. 5-11 классы. М., 

Просвещение,2010 

 Русская литература 
Ю.В.Лебедев 

102 

  Программы общеобразовательных учреждений по истории 
Данилов А.А.,Брант М. Ю. М., Просвещение,2009 

История. России  и мир с древнейших 
времён до XIX века. Данилов А.А. 

68 

  Программы общеобразовательных учреждений по истории 

,  10-11 кл.обществознанию Боголюбов Л.Н, Городецкая 
Н.И. М., Просвещение,2006 

Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. 
/Под ред. Боголюбова Л.Н. 

68 
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  Мировая художественная культура: программы 
общеобразовательных учреждений. 5-11 классы/ 

составитель Г.И. Данилова.-М., Дрофа, 2009 

Мировая художественная культура. 
Г.И.Данилова 

34 

  А.Н.Колмогоров и др.Программы по алгебре и началам 
анализ. Программы общеобразовательных учреждений. 

Алгебра и начала анализа.10-11классы-М   
Просвещение,2010,  

Алгебра и начала анализа 
Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., 

Дудницын  Ю.П. 

85 

  Программы общеобразовательных учреждений. 
Геометрия. 10-11 классы: Составитель Т.А. Бурмистрова. 

М.: Просвещение , 2009.Базовый уровень 

Геометрия 10-11 кл. 
Л.С.Атаносян, В.Ф.Бутузов 

51 

  Программы для общеобразовательных учреждений. 
География 10 класс, под редакцией И.В. Душиной  

М.:Дрофа,, 2006г 

География 10 кл Максаковский В.П. 
 

34 

  В. Г. Апальков. Английский язык. Программы 
общеобразовательных учреждений. 10-11 классы.-М., 

Просвещение,2011 

Английский язык 10 
Афанасьева О.В., Д.Дули, Михеева И.В. 

102 

  Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов под редакцией В.И.Ляха 

Физическая культура 

В.И.Лях , 
Зданевич А. А. 

 

102 
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  Программа общеобразовательных учреждений. В.Д. 
Симоненко. Технология. 10-11 класс 

Технология 
Очинин О. П.. Матяш Н. В..Симоненко 

В. Д. 

34 

  Программы общеобразовательных школ. Биология 10- 11 
классы.- под редакцией Понаморевой И.Н М. Вентана-

Граф ,2006  

Биология Понаморева И.Н., Корнилова 
О.А., Лощилина Т.Е. 

 

34 

  Программа общеобразовательных школ. Физика Г.Я. 
Мякишев. Базовый уровень. 10 класс, 2012 

Физика 
Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский 

Н. Н. 

68 

   Программа общеобразовательных учреждений для 8-9,10-
11 классов М.,Просвещение,2008 

Рабочие программы. Химия. 8-11кл., Базовый уровень/авт-

составитель О.В. Карасева, Л.Н. Никитина- Волгоград, 
Учитель, 2010 

Химия 
Рудзитис. Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

34 

  Программа для общеобразовательных учреждений: 
Информатика. 2-11 классы\ состовитель М.Н.Бородин. 
Авторская программа Угринович Н.Д. Информатика и 
ИКТ Методическое пособие-М.:БИНОМ. Лаборотория 

знаний,2008 

Информатика и ИКТ 
Угринович Н.Д. 

34 

  Комплексная программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» Под ред. СмирноваА.Т. 
М.,Просвещение,2009 

ОБЖ 

А.Т.Смирнов, 
Б.О.Кренников 

34 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

                                     

 3.3.1. Структура образовательной среды 

 

Основой структуры образовательной среды школы является 3-х уровневая модель 

обучения: 

I уровень. Начальная школа. 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования;    

II уровень. Основная  школа. 5-9-е классы. 

 5-летний нормативный срок усвоения образовательных программ основного общего 

образования;    

III уровень. Старшая школа. 10-11-е классы. 

 2-летний нормативный срок усвоения образовательных программ среднего (полного) 

общего образования.   

На каждом уровне осуществляется взаимопреемственность с  предыдущей. 

 

   3.3.2. Характеристика образовательных потребностей родителей 

У родителей обучающихся есть четкая потребность в создании прочной базы знаний 

обучающихся, которые необходимы для перехода из основной в среднюю школу. Отмечается 

запрос на повышение уровня комфортности и материально-технической базы, информатизации 

образовательного процесса и развития ИКТ. Наблюдается стремление большинства родителей к 

повышению качества дополнительного образования, становятся разнообразнее досуговые 

потребности. Школа  стремится учитывать пожелания  родителей обучающихся.  

 

Режим работы 

Учебный план средней школы ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Учебный год начинается 1 сентября. 

 Продолжительность учебного года: 

- для  10– 11 классов – 34 недели; 

 Продолжительность урока: 

 45 минут. 

 Режим работы – пятидневная  неделя. 

 Максимально допустимая учебная нагрузка: 

 10 класс – 33 часа в неделю; 

 11 класс – 33 часа в неделю. 

     Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней. 

- осенние каникулы: с 26 октября – 04 ноября 2015 года 

- зимние каникулы: с 29 декабря 2015 года по 10 января 2016 года 

- весенние каникулы: с 28 марта по 03апреля 2016 года 

- летние каникулы: с 01 июня по 31 августа 2016 года. 

 

     Школа  работает в одну смену.  

     

5-11 классы 

№ урока Начало урока Окончание 

урока 

Длительность 

перемены 

Прием пищи, 

динамическая 
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пауза 

1 8.30 9.05 10 минут  

2 9.25 10.00 20 минут Прием пищи 5 

классы 

   20 минут Прием пищи 

6-11 классы 

3 10.30 11.05 10 минут  

4 11.35 12.10 10 минут   

5 12.30 13.15 10 минут   

6 13.25 14.10 10 минут  

7 14.20 15.05   

        

 

 

              3.4.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к основному уровню общего образования с учётом  

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

 

3.3.4. Кадровые условия реализации программы 

№ ФИО Школа  Предмет Категория  Дата 

аттестации 

1

  

 

Бабикова Тамара 

Николаевна 

МАОУ 

Дубровинская 

СОШ 

Английский 

язык 

первая 2020 

2 Бабушкина 

Татьяна 

Сергеевна 

 Математика, 

физика 

первая  2020 

3 Барышникова 

Юлия Сергеевна 

 Математика, 

биология 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2018 

4 Голубенко 

Ирина 

Владимировна 

 Английский 

язык, история 

высшая 2020 

5 Голубенко 

Татьяна 

Васильевна 

 История, 

обществознание, 

химия 

первая 2020 

6 Евланова 

Светлана 

Геннадьевна 

 Физика, 

информатика и 

ИКТ 

первая 2021 

7 Огорелкова 

Светлана 

Анатольевна 

 Технология  высшая 2021 
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8 Поварнина 

Ольга 

Николаевна 

 География, 

музыка, ИЗО, 

технология,ОБЖ 

высшая 2020 

9 Орлов Виктор 

Геннадьевич 

 

 Физическая 

культура 

высшая 2016 

10 Поспелова 

Наталья 

Ильинична 

 Русский язык и 

литература 

высшая 2020 

11 Сафарметова 

Юлиана 

Нигматулловна 

 Русский язык и 

литература 

первая 2018 

12 Шевелёва Ольга 

Владимировна 

 

 Учитель-

логопед 

первая 2016 

13 Хайруллина 

Светлана 

Алексеевна 

 Педагог-

психолог 

  

14 Бухарина 

Гульнара 

Митхатовна 

Абаульская 

ООШ 

История, 

обществознание 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2020 

15 Кульмаметова 

Гульфира 

Шакирчанов 

 Русский язык, 

татарский язык 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2017 

16 Мамикова 

Гюлшат 

Ахметалиевна 

 Химия, 

биология 

Первая  2017 

17 Мамиков 

Марат 

Сабирович 

 Технология, 

физическая 

культура 

соответствие 

занимаемой 

должности  

2020 

18 Нигматуллина 

Фаусия 

Шайхитдиновна 

 Математика    

19 Муратбакиева 

Эльвира 

Шакирчановна 

 Английский 

язык 

  

20 Аликаева Клара 

Рахимовна 

 Русский язык, 

литература 

  

21 Абусагитова 

Равия 

Равильевна 

 Химия, музыка Первая  2018 

22 Айбатова 

Фарсана 

Шакирчановна 

Карагайская 

СОШ 

Математика, 

физика, 

информатика и 

ИКТ 

Высшая  2017 

23 Айнуллина 

Венера 

Муфаряковна 

 Биологи, 

география 

Высшая  2017 

24 Карымов Рамиль 

Саматович 

 физическая 

культура,  ОБЖ 

  

25 Мустаева Гузель 

Ахатовна 

 Английский 

язык 

  

26 Мурзина Набиля  История, Высшая  2017 
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Мухамедчановна обществознание 

27 Уразов Мирхад 

Файзрахманович 

 Математика  Первая  2020 

28 Урамаева 

Альбина 

Бикмухаметовна 

 Русский язык, 

литература,  

татарский язык 

и литература 

  

29 Айнуллина Алсу 

Шарифулловна 

 

 Технология, 

Немецкий язык 

  

30 Алиева 

Насибчамал 

Азисовна 

 Немецкий язык соответствие 

занимаемой 

должности 

2019 

31 Ахметчанов Нур 

Мухаметчанович 

Аксурская  

СОШ 

История, 

обществознание 

Первая  2020 

32 Ишмухаметова 

Элеонора 

Марксовна 

 Химия, 

биология 

Первая  2019 

33 Курманалиева 

Насима 

Анваровна 

 Математика, 

музыка 

Первая  2018 

34 Курманалиев 

Гафиат 

Камсуллович 

 Технология, 

география, 

физическая 

культура 

Первая  2019 

35 Нурмухаметова 

Римма 

Сафаровна 

 Математика, 

физика  

Первая  2019 

36 Петакова 

Руфина 

Каймановна  

 Русский язык, 

литература 

Высшая  2020 

37 Рахимова 

Нурчиан 

Хайрулловна 

 Русский язык, 

литература 

Высшая  2016 

38 Кабиров Денис 

Нурбаисович 

 Информатика, 

ОБЖ, 

английский язык 

  

 

 Все учителя  владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют 

успешный опыт разработки и внедрения программ, умеют осуществлять мониторинг  

деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов.  

  

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии:  

 расширяются возможности использования информационной среды;  

 наблюдается ежегодный рост удовлетворённости обучающихся, родителей и 

педагогов жизнедеятельностью школы; 

 улучшается материально - техническая база. 

 

       3.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы   

 Проектная мощность здания  280 человек 

 Фактическая наполняемость 173 человека 

 В количественном отношении школа представляет 12 класс- 
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комплектов. Наполняемость классов соответствует санитарным нормам. В школе оборудованы   

предметные  кабинеты, имеются столовая, библиотека, спортивный и тренажерный залы, 

спортивная площадка,  компьютерный  кабинет.  

        3.5.1. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса: 

      Тип здания (зданий)(типовой проект, приспособленное, иное): типовой проект  

 Количество учебных кабинетов: 15 

 Наличие библиотеки: имеется 

 Наличие мастерских:  имеется 

        Количество компьютерных классов: 

 - всего – 4, 

 - стационарных – 4, 

 - мобильных – 2, 

 - количество обучающихся на 1 единицу компьютерной техники – 0,56, 

 - наличие локальной сети -  нет. 

Наличие специализированных кабинетов и соответствующего оборудования: 

 

№ 

п/п 

Предмет Оснащённость 

1 

Р
у
с
ск

и
й

  

я
зы

к
 

Компьютер-1шт,  проектор1шт 

Компьютер-1шт,  проектор1шт 

 

2 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 Компьютер-1шт,  проектор1шт 

 

3 М а
т

е
м а
т

и
к а
 Компьютер-1шт,  проектор1шт 

4 

И
н

ф

о
р
м

а
ти

к

а
 

и
 

И
К

Т
 Компьютер- 9шт,  проектор1шт,  

 

5 

И
ст

о

р
и

я
  

и
   

о
б
щ

ес
тв

о
зн

а

н
и

е
 Компьютер-1шт,  проектор1шт 

6 

Г
ео

гр
а
ф

и
я
  

Компьютер-1шт, принтер лазерный-1шт, проектор1шт,  

интерактивная доска-1шт. 

 

    

  

 3.6. Обеспечение безопасности организации образовательного процесса 

Здание школы оснащено кнопкой тревожной сигнализации, школа имеет частичное  

ограждение. Все  помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с нормами, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой 

оповещения людей о пожаре.  

В школе ведется подготовка обучающихся и работников к действиям в ЧС по 

специальным программам. В учебный план  включен курс ОБЖ отдельным предметом. В 

кабинете ОБЖ установлено мультимедийное оборудование, позволяющее использовать на 

уроках видеофильмы. 

Объектовые тренировки с обучающимися  и работниками школы  по действиям  при 

получении сигнала тревоги, в случае возникновения пожара, при обнаружении подозрительного 

предмета возле библиотеки,  итоговая объектовая тренировка «Действия руководящего, 

постоянного состава и   обучающихся в случае возникновения пожара в библиотеке».  

Также большое внимание вопросам безопасности  уделяется при  организации 

внеучебной деятельности  и работы с родителями.  
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Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

  

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает  использование ИКТ: 

  в учебной деятельности; 

  во внеурочной деятельности; 

  в исследовательской и проектной деятельности; 

  при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

  в административной деятельности. 

             Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

  реализации  образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста;  использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

  выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

  вывода информации на бумагу и т. п.; 

  информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

  поиска и получения информации; 

  использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

  общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

  создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

  включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования,  

  художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов; 

  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования; 

  размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

  проектирования и организации индивидуальной и групповой 
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деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

  обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и художественной 

литературе; 

  выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

         Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он -лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:  разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

 

 3.7. Мониторинг реализации образовательной программы 

Школа определяет критерии качества реализации образовательной программы по  

следующим показателям:  

 индивидуальные образовательные достижения обучающихся;  

 профессиональная компетентность педагогов и результаты их деятельности;  

 организация образовательного процесса; 

 условия обучения, в том числе и материально-техническое обеспечение; 

 инновационная деятельность; 

 сохранение контингента обучающихся; 

 система дополнительного образования; 

 организация питания; 

 состояние здоровья обучающихся; 

  воспитательная работа; 

  финансовое обеспечение; 

  открытость деятельности ОУ; 

 

  3.8.1. Состав индикаторов к показателям оценки результатов деятельности школы 

Критерии Показатели 

Академическая 

успешность  

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» 

Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах 
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обучающихся Доля обучающихся, которые выполняют проекты 

Доля обучающихся, которые участвуют в научно-практических 

конференциях 

Здоровье обучающихся  Соотношение доли детей, имеющих отклонение в здоровье, до 

поступления в школу к доле детей с отклонениями в здоровье в 

возрасте 16 лет 

Доля обучающихся, которые занимаются спортом 

Социализация 

обучающихся 

Доля выпускников, не работающих и не продолживших обучение, к 

численности выпускников 

Доля обучающихся, которые участвуют в проектах 

Доля обучающихся, которые считают себя социально успешными в 

ОУ (специальное анкетирование) 

Доля обучающихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН к общей 

численности обучающихся 

Инновационный 

потенциал учителей 

Доля учителей, которые используют современные педагогические 

технологии 

Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках 

 
Доля учителей, которые участвуют в конкурсах, публикациях, 

семинарах и вебинарах. 

Готовность родителей к 

участию  

в управлении школой 

Доля родителей, участвующих в «жизни школы» 

Удовлетворенность 

родителей 

Доля родителей, которые удовлетворены условиями обучения в 

школе 

  3.8.2. Система оценки реализации образовательной программы (критерии, показатели)  
Контроль за реализацией программы осуществляется поэтапно. Цели и задачи 

образования на каждом уровне определяются посредством годового планирования и анализа 

выполнения поставленных задач.  

Подобная схема контроля реализации образовательной программы позволяет ежегодно 

конкретизировать и корректировать направления развития образовательного процесса в  школе 

с учетом меняющихся условий внешней среды.  

Конкретные направления контроля реализации образовательной программы 

разрабатываются в плане внутришкольного контроля МАОУ Дубровинская СОШ  на 

соответствующий учебный год.  

Оценка реализации образовательной программы может носить информационный и 

проблемный характер.  

Информационный – накопление и распространение информации.  

Проблемный – выявление причин неудач (это могут быть невысокие результаты ЕГЭ, 

аттестации, влияние на качество образования наполняемости  классов, уровень обученности и 

т.п.).  

Получаемая информация должна отвечать следующим требованиям:  

 объективность – информация должна отражать реальное состояние дел;  

 точность – погрешности измерений должны быть минимальные;  

 полнота – источники информации должны быть оптимальными;  

 достаточность – объем информации должен позволить принять обоснованное решение;  
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 систематизированность – информация, полученная из разных источников, должна быть 

приведена к общему знаменателю;  

 оперативность – информация должна быть своевременной;  

 доступность – информация должна быть представлена в форме, позволяющей видеть 

реальные проблемы, требующие решения.  

С целью систематизации оценочных показателей можно выделить следующие 

направления мониторинга реализации образовательной программы:  

 Качество образовательных результатов.  

 Уровень преподавания предметов и выполнения образовательных программ 

 

3.8. Управление реализацией образовательной программы  

Управление является тем рычагом, который нацелен на активизацию человека путем 

создания всех необходимых условий для проявления и развития его творческого потенциала. 

Само управление как процесс нуждается в организации, однако необходимо учитывать общие 

организационные принципы на которых должна быть построена управляющая система. Такими 

принципами могут являться следующие: 

 Оптимального соотношения централизации и децентрализации в управлении. 

 Единства единоначалия и коллегиальности. 

 Рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в управлении.  

  Признания непрерывного развития коллектива основной целью управленческо-

педагогической деятельности. 

 Признания уникальности, неповторимости человек, его прав на саморазвитие, свободу, 

творчество. 

 Направленности управления «снизу вверх» (принимают решение и берут на себя 

ответственность за него все члены коллектива). 

 Ротации кадров. 

 Достижение консенсуса в коллективной деятельности. 

 Нравственного, экономического поощрения инициативы. 

Выбор оптимального сочетания и соотношения различных методов и средств управления 

необходимо осуществлять с учетом следующих факторов: 

 Стратегические и тактические задачи. 

 Особенности людей (учителей, учащихся, родителей и др.) в отношении которых 

применяется управленческое воздействие. 

 Сравнительную эффективность различных методов управления. 

 Возможности каждого метода и последствия его применения. 

 Меру в использовании тех или иных методов, их взаимосвязь. 

 Особенности ситуации, исчерпанность других средств. 

 Наличие времени для решения задачи именно выбранным комплексом средств 

управления. 

 Морально-психологические, материальные и прочие условия. 

 Возможности, умение подчиненных. 

 Традиции, привычки коллектива, его приученность к тому или иному стилю управления. 

 Учитывая перечисленные принципы и разрешая встающие перед школой проблемы, 

основными задачами управления школой в период реализации программы развития 

школы являются: 

 Подбор и расстановка кадров, и в первую очередь управленческих. 

 Своевременное информирование участников образовательного процесса о 

происходящих в школе изменениях. 

 Формирование и организация работы творческих групп, обеспечивающих внедрение 

программы развития школы. 

 Создание и своевременное изменение на основе анализа их работы, нормативно-

правовых условий существования и функционирования внутришкольных структур 

обеспечивающих выполнение программы развития школы. 
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 Контроль и координации работы данных структур. 

 Поэтапный анализ реализации программы развития школы и корректировка, на его 

основе, деятельности внутришкольных структур обеспечивающих реализацию 

программы.  

 

 3.9. Перспективы и ожидаемые результаты школы 

Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика.  

Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие 

личности и возможности продолжения образования в профессиональной среде.  

Выпускник школы: 

 обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией;  

 обладает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как 

творческой личности; 

  способен к дальнейшему продолжению образования; 

  коммуникабелен, толерантен, умеет работать в коллективе;  

 владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья;  

 способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный;  

  способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда 

Обучающиеся, получившие среднее общее образование, должны: освоить на уровне 

требований государственных программ учебный материал по всем предметам школьного 

учебного плана; приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, овладеть средствами коммуникации; достигнуть  показателей 

развития интеллектуальной  сферы, достаточных для организации своей познавательной, 

проектировочной, оценочной деятельности; овладеть основами компьютерной грамотности; 

овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; 

уважать свое и чужое достоинство; уважать собственный труд и труд других людей.  

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, 

наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и 

планирование, способность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; 

креативность (способность к творчеству); чувства психологической защищенности.  

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

мотивация общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), познавательные 

интересы, самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. Осознание 

собственной индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к 

самоутверждению, потребность в общественном признании, психосексуальная идентичность, 

удовлетворенность своим положением, нравственное осознание.  

 

 

На основании вышеизложенного школа может: 

 1. Системно решать задачи по внедрению   приоритетных 

содержательных линий школы, как в учебную так и во внеурочную деятельность субъектов 

образовательного процесса. 

 Создать условия для формирования у учащихся школы системы 

общечеловеческих ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная деятельность, 

забота о сохранении собственного здоровья, понимание Прекрасного в окружающей нас жизни 

и т.д.), позволяющую человеку жить вместе с другими людьми и быть успешным в жизни.  

 Повысить качество образования в школе. 

 Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов 

образовательного процесса через совместную деятельность учителей, учащихся, родителей в 

ходе реализации данных блоков содержания. 

 Укрепить базу для межведомственного взаимодействия и 

сотрудничества между субъектами единого образовательного комплекса. 
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4.   Заключение 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения 

парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и дополнительному 

образованию, нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: 

 высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

 стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции. 

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой лежат 

следующие подходы: 

 компетентностный; 

 системный. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства, стабильного функционирования школы. 
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	Поиск и организация хранения информации
	Выпускник научится: (5)
	 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
	 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
	 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные определители;
	 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.
	Выпускник получит возможность научиться: (3)
	 создавать и заполнять различные определители;
	 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.
	Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности.
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	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования
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	1.3.2. Особенности оценки личностных результатов


	Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
	1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
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	В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные дей...
	Технологии развития универсальных учебных действий
	Так же как и в основной  школе, в основе развития УУД в  средней школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования - знания не пере...
	Развитие УУД в средней школе целесообразно в рамках использования возможностей современной информационной образовательной среды как:
	 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ;
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	Решение задачи развития универсальных учебных действий в  школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (кружков, элект...
	Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в средней школе определяет:
	 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельнос...
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	 условия развития УУД;
	 преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.
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