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Введение 

1. Целевой раздел 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом Муниципального 

Общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Нарын – Талача». 

Она характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса. 

Школа - сложная и динамичная социальная структура, где взаимодействуют более 400 человек. 

Это педагогические работники, обучающиеся, их родители, другие участники образовательного 

пространства. Все они имеют различный образовательный, культурный, экономический и 

профессиональный уровень, все имеют свои, порой, противоречивые запросы и интересы. 

Школа обеспечивает общее образование на уровне федеральных государственных 

образовательных стандартов: в 2017-2019 учебном году по программам ФГОС второго поколения 

обучаются 1-9 классы, переход на ФГОС второго поколения будет полностью завершен к 2019 

году. 

На основании 273 Закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава МОУ СОШ с. 

Нарын–Талача - настоящая Образовательная программа среднего общего образования является 

содержательной и организационной основой образовательной политики школы. 

Основная образовательная программа среднего общего образования школы-локальный акт 

образовательного учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, 

содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей,обучающихся и 

самих обучающихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых 

возможностей школы. 

Образовательная программа среднего общего образования школы рассчитана на два учебных года 

реализации – 10-11-ые классы. 

Миссия школы – «Через качественное образование к всесторонне развитой и успешной 

личности».   

Ключевые ценности: целенаправленно осуществляемая образовательная деятельность, 

предоставляющая каждому обучающемуся возможность испытать чувство, достигнутое лично им, 

эмоционально переживаемого успеха. Видеть в осуществляемой таким образом деятельности, 

фундаментальную основу формирования активной, оптимистичной, успешной многосторонне 

развитой личности, выходящей во взрослую жизнь. 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденцииразвития 

образования в Российской Федерации и мировой педагогической практике, социально-

политическую и культурную ситуацию в стране, были сформулированы цели, задачи 

иприоритетные направления Образовательной программы среднего общего образования МОУ 

СОШ с.Нарын-Талача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Пояснительная записка 
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Целями реализации Основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее - ООП СОО) являются:  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося соответствующего школьного возраста (15-17 

лет), индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой ООП 

СОО предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

- единства образовательного пространства Российской Федерации посредством установления 

единых требований к результатам, структуре и условиям реализации основной образовательной 

программы; 

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализации права на изучение родного языка, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

- реализации бесплатного образования на ступени среднего общего образования в объеме ООП, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в Учебный план, в том 

числе учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне, а также внеурочную деятельность; 

- воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего,основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- развития государственно-общественного управления в школе; 

- формирования основ оценки результатов освоения обучающимися ООП, деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

- государственных гарантий по соответствующему финансированию основной образовательной 

программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды школы; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных,психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся; 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного 

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 способыдостижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 
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- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоенияуниверсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

егоактивной 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; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

1.3. Нормативно-правовые документы, регламентирующие ООП СОО. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ СОШ с.Нарын-Талача 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Конституция Российской Федерации. К65. Официальное издание. – М.: «Юридическая 

литература» Администрации Президента РФ. – 2009, - 64с. 

2. Конвенция «О правах ребенка»:изд. «Омега – Л», серия Законы РФ,- 2016г. 19с. 

3. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 –ФЗ, 29.12.2012г. М.: 

Центр «Школьная книга». – 2013. -240с. 

4. Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»: 

изд.«Омега – Л», серия Законы РФ, - 2015г. – 15с. 

5. Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года. Утверждена постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2000г. № 751. 

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

(Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р с изменениями от 8 августа 2009 

г.); 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. А.Я. 

Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. М.: изд. «Просвещение», серия: Стандарты второго 

поколения. – 2011г. – 48с. 

8. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательныхучреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

9. Фундаментальное ядро содержания общего образования: Стандарты второго поколения, изд. 

«Просвещение», 2009г., 48с. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего (полного) 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 года). 

11. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12. 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10») 

12. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253). 

 

1.4. Приоритетные направления реализации программы. 

Целью образования в школе является выявление и развитие способностей каждого обучающегося, 

формирование многосторонне развитой личности, обладающей прочными базовыми знаниями за 

курс средней школы и глубокими знаниями по профильным дисциплинам. Задачи, связанные с 

дальнейшим развитием школы отражают приоритетные направления реализации программы: 

Формирование физически здоровой личности: 
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- преодоление перегрузки обучающихся (пятидневная учебная неделя, индивидуальный учебный 

план, дистанционные формы обучения и пр.); 

- оптимальная организация учебного дня и недели с учетом санитарно-гигиенических норм и 

особенностей возрастного развития детей; 

- использование в организации урочной и внеурочной деятельности здоровьесберегающих, 

личностно-ориентированных технологий; 

- привлечение обучающихся к занятиям в спортивных секциях и кружках дополнительного 

образования по интересам; 

- организация летних оздоровительных и трудовых лагерей; 

- способствование проведению медицинских осмотров и диспансеризаций, мониторингов 

контроля здоровья. 

Развитие творческих способностей, обучающихся:-оптимальный отбор учебных программ 

(общеобразовательного и профильного, углубленного уровня), курсов по выбору (факультативных 

и элективных курсов, занятий проектно-исследовательской деятельностью, клубов, лабораторий, 

пр.), коллективов дополнительного образования (секций, кружков, занятий экскурсионной 

деятельностью и пр.) для раскрытия творческого потенциала каждого школьника. 

- привлечение обучающихся к участию в творческих конкурсах за пределами школы, 

- совершенствование содержания образования в школе. 

Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса: 

- совершенствование Учебного плана школы, 

- осуществление дифференциации в обучении обучающихся. 

Совершенствование воспитательной работы: 

- совершенствование работы органов ученического самоуправления, 

- усиления воспитательного потенциала уроков и внеурочных занятий, 

- формирование толерантной личности в условиях поликультурной образовательной среды 

Забайкальского края, 

- воспитание патриотизма, военно-патриотическое и гражданско-правовое воспитание, 

- распространение культуры мира. 

Формирование творческого коллектива учителей-единомышленников: 

- обеспечение оптимальной нагрузки учителей, 

- совершенствование работы предметных методических объединений учителей, 

- внедрение передового педагогического опыта в практику школы, 

- формирование системы дистанционного образования, 

- развитие системы профессиональной курсовой подготовки и переподготовки. 

Совершенствование системы управления школой: 

- усиление всех связей между управляющими звеньями, подразделениями школы, 

- создание банка информации для более точного анализа и корректировки образовательной 

ситуации в школе, 

- оптимальное распределение функциональных обязанностей администрации, 

- введение дополнительных управленческих обязанностей для членов педагогического коллектива. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

1.5.1. Общие положения. 

Планируемые результаты освоения Основной образовательной программы среднего общего 

образования (ООП СОО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП СОО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы 

оценки результатов – с другой. 
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В соответствии с требованиями ФГОС СОО система планируемых результатов - личностных, 

метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 

них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Выполнение задач требует от обучающихся овладения системой 

учебных действий: универсальных и специфических для каждого учебного предмета 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

 

1.5.2. Структура планируемых результатов. 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы результатов, к освоению 

которых Стандарт устанавливает требования: 

- личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся ксаморазвитию и 

личностному самоопределению,сформированность их мотивации к обучениюи целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных имежличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

- метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в 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; 

- предметные результаты, 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, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1.5.3. Личностные результаты освоения ООП СОО. 

 

1). Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2). Гражданская позиция личности - активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

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, осознание своего места в поликультурном мире; 

5). Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии собщечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способностьк самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6). Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 
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7). Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8). Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9). Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10). Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребность 

вфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12). Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13). Осознанный выбор будущей профессии, возможности реализации собственных жизненных 

планов, отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14). Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15). Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

1.5.4. Метапредметные результаты освоения ООП СОО. 

1). Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2). Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3). Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4). Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5). Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6). Умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7). Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8). Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9). 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. 

 

1.5.5. Предметные результаты освоения ООП СОО. 

 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на базовом 

и углубленном уровнях. 
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Предметные результаты освоения ООП для учебных предметов на базовом уровне ориентированы 

на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей, обучающихся путем более глубокого, чем этопредусматривается 

базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способовдействий, присущих 

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

 

1.5.5.1. Филология и иностранные языки. 

 

Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» должно обеспечить: 

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

- приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка 

илитературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- свободное использование словарного запаса; 

- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и по изученной 

проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности 

обучающихся; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» включают предметные 

результаты изучения учебных предметов «Русский язык и литература»: 

- сформированность понятий о нормах русского, литературного языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 

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

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,основной 

и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

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

мировой; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, 

родного (нерусского) языка; 

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

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- 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; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

«Русский язык и литература» на углубленном уровне предполагает: 

- сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 

знания; 
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- сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о 

стилистических ресурсах языка; 

- владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

- владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

- сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально- стилевой и 

жанровой принадлежности; 

- владение различными приемами редактирования текстов; 

- сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

- понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

- владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

- сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

- владение начальными навыками литературоведческого исследования историко - и теоретико -

литературного характера; 

- умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

- сформированность представлений о принципах основных направлений литературной критики. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

включаютпредметные результаты изучения учебных предметов: «Иностранный язык»,  (базовый 

уровень) - требования к предметным результатам освоениябазового курса иностранного 

языка должны отражать: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

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

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

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

- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

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

с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

1.5.5.2. Общественные науки.Изучение предметной области «Общественные науки» 

 

должно обеспечить: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,российской 

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженностиценностям, 

закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий; 

- 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» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 
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«История» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

истории: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

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

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

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

исторической тематике. 

«История» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса истории должны включать требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражать: 

- сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

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

истории; 

- владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

- сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

«Обществознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Обществознание": 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

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

связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

«География» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

географии: 

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных географическихзнаний о 

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

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

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

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

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

экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;  
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- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

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

«География» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса географии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса: 

- сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его 

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

практических задач; 

- владение умениями применения географического мышления для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

- сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как иерархии 

взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

- владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

- владение навыками картографической интерпретации природных, социально-экономических и 

экологических характеристик различных территорий; 

- владение умениями работать с геоинформационными системами; 

- владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

- сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах 

взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

«Экономика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

экономики: 

- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, 

в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий 

и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии 

общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества;сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; 

- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни; 

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, 

заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономическойдеятельности, 

в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, 

владение этикой трудовых отношений; 

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в 

текущих экономических событиях в России и в мире.  



12 
 

«Россия в мире» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета «Россия в мире»: 

- сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе знаний в 

области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

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

мирового развития, как определяющего компонента формирования российской идентичности; 

- сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, понимания ее 

прошлого и настоящего; 

- сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального российского 

народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

- сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

- сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших в 

один исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных исторических 

процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

- сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, не имеющих документального подтверждения; 

- сформированность представлений об особенностях современного глобального общества, 

информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной России в 

мире; 

- сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 

источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

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

 

1.5.5.3. Математика и информатика. 

 

Изучение предметной области «Математика и информатика»: 

- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторахстановления 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, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

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

реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
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- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных,степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовыхкомпьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; 

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 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; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный 

уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

- сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

- 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; 

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычислениявероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики 

иосновных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

«Информатика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса информатики должны отражать: 

- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; 

умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

- владение стандартными приемами 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; 

- 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; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 



14 
 

- 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» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса информатики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

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

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

управляющие конструкции; 

- владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; 

- владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ; 

- 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;  

-систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умениестроить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

- 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; 

- 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 надежного функционирования средств ИКТ; 

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

ними; 

- 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; 

- сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования 

компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

1.5.5.4. 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 
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результаты изучения предметной области «Естественные науки» включают предметные 

результаты изучения учебных предметов: 

«Физика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базовогокурса 

физики должны отражать: 

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

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

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

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

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

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников. 

«Физика» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса физики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

- сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 

- сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 

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

объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

- владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 

полученного результата; 

- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности. 

«Астрономия» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса астрономии должны отражать: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни; 

- формирование научного мировоззрения;  

-формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-математических 
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знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

(Приказ № 506 Минобрнауки России от 07 июня 2017г. «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов». 

«Химия» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

химии должны отражать: 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

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

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

практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой 

из разных источников. 

«Химия» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоенияуглубленного 

курса химии должны включать требования к результатам освоения базовогокурса и 

дополнительно отражать: 

- сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях; 

- сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления; 

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

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

- владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

- сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

«Биология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

биологии должны отражать: 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; 

- уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

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

- выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

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

«Биология» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса биологии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

- сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, теориях; 
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- сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, 

объяснять закономерности биологических процессов и явлений; 

- прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических 

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

биосфере; 

- проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

- владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания,анализа и оценки достоверности полученного результата; 

- сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и экологических 

требований при проведении биологических исследований. 

 

1.5.5.5. Физическая культура, и основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Изучение учебных предметов «Физическая культура», и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

- сформированностьнавыков здорового, безопасного и экологически целесообразного 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. 

«Физическая культура» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса физической культуры должны отражать: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности дляорганизации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

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

сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

- 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 защищенность личности, общества и государства 

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

- знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

- знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 
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- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, алкоголя и т.д.); 

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

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

чрезвычайных ситуациях; 

- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства 

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

и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 

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

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

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

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

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

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

1.5.5.6. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения.  

 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно 

обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 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. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должны отражать: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 

курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловыхустановок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей,готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

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

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Выпускник научится: - характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития; 
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- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; - 

разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда; 

- характеризовать группы предприятий региона проживания; 

- характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения; 

- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений; 

- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории; 

- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности; 

- получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников; 

- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия 

заданных должностей;  

анализировать социальный статус произвольно заданной социально- профессиональной группы из 

числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. Он должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

1.5.6. Требования к результатам освоения ООП СОО. 

 

Требования к результатам Основной образовательной программы среднего общего образования 

определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Освоение обучающимися 

основной образовательной программы завершаетсяобязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по ряду 

учебных предметов: обязательные предметы для сдачи ЕГЭ и предметы по выбору обучающихся. 
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Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу, проводится в форме единого государственного экзамена по окончании 11 класса в 

обязательном порядке по учебным предметам «Русский язык и литература»; «Математика: алгебра 

и начала анализа, геометрия».  

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или профильный), в соответствии 

с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого 

государственного экзамена по предмету «Математика».   

Результаты освоения Основной образовательной программы: 

- обязательный:  

- достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования; 

- сформированностьобщеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения; 

- достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по академическим 

дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной подготовке; 

 -предполагаемый: 

- достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяющих 

обучающимся продолжить обучение в вузах; 

- достижение уровня допрофессиональной компетентности по английскому языку; 

- сформированность у обучающихся универсальных методов решения практических и 

теоретических задач, способствующих социальной адаптации в обществе; 

- сформированность у обучающихся базовых ценностей цивилизованного, культурного человека, 

усвоение базовых понятий, законов, принципов, толерантность; 

- достижение обучающимися коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях; 

- сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства ответственности 

за сохранение мирового и российского культурного наследия, экологическую безопасность; 

- овладение обучающимися необходимым уровнем информационной культуры; 

- сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным влияниям; 

- достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников; 

- достижения у обучающихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов научного познания; 

- обязательный результат по английскому языку; 

- достижение обучающимися уровня информационно-коммуникационной компетенции, который 

характеризуется способностью успешно решать задачи в различных сферахжизнедеятельности на 

базе свободного владения английским языка, использования его каксредства получения 

дополнительной информации, в том числе профессионально значимой дляобучающихся. 

Предполагаемый результат по английскому языку (требования к уровнюсформированности): 

- лингвистическая компетенция - сформированность у обучающихся умения гибко и эффективно 

пользоваться языковым материалом в разнообразных ситуациях, оперировать широким кругом 

понятий; 

- социолингвистическая компетенция - овладение обучающимися нормами пользования языком в 

различных ситуациях, освоение ими разных стилей (регистров) речи, соответствующих различным 

видам социального общения, владение ими ситуативными вариантами выражения одного и того 

же коммуникативного намерения, овладение умением выбирать и использовать адекватные 

языковые формы и средства в зависимости от цели и ситуации общения, от социальных ролей 

участников коммуникаций; 

- социокультурная компетенция - сформированность у обучающихся умений находить сходство и 

различия между традициями, ценностями, образом жизни, присущим своей стране и 

англоговорящим странам; характеризовать социальные, экологические, экономически проблемы 

англоговорящих стран и совей страны; пользоваться нормами поведения и этикета, присущими 

англоговорящим странам, включая способы вербального и невербального контакта; 

- ориентироваться в аутентичных текстах различной функциональной направленности (в 

рекламно-справочных материалах, условных обозначениях и т.д.); оперировать знаниями, 

касающимися исторических, географических, экономических, политических реалий 

англоговорящих стран в ходе работы с печатными источниками и построения собственных 
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высказываний; опознавать и употреблять фоновую лексику, передавать безэквивалентнуюлексику 

(слова, обозначающие предметы национально-материальной культуры) и интернационализмы на 

родном языке; 

- дискурсивная компетенция - сформированность у обучающихся широкого спектра знаний и 

умений, позволяющим им эффективно пользоваться нормами письменной речи для построения 

логичного по форме и содержанию собственного высказывания, а также для толкования смысла 

письменных и устных высказываний других людей; 

- стратегическая компетенция - сформированность у обучающихся широкого спектра 

компенсаторных умений и навыков, нацеливающих обучающихся на преодоление трудностей для 

продолжения общения, а также учебных умений и навыков, направленных на овладение 

способами и приемами самостоятельного приобретения знаний из различных источников, на 

оценивание своего уровня обученности, на формирование способности работать в различных 

режимах. 

Условия достижения ожидаемого результата: 

- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по всем 

предметам учебного плана; 

- высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

- использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

- доброжелательный микроклимат в школе; 

- наличие оборудованных кабинетов; 

- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

- привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер деятельности; 

- использование культурного и образовательного пространства школы, района, города, страны, 

мира; 

- обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-воспитательного процесса; 

- организация питания в столовой школы; 

- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу; 

- психолого-педагогическое сопровождение. 

Психолого-педагогическое сопровождение: 

 Психологическое обеспечениепедагогического процесса в школе (психодиагностика) 

осуществляется по плану или запросу(родители, учащиеся, педагоги). Проводится 

профилактическая работа с обучающимися (занятия, диагностика). Осуществляется психолого-

педагогическая коррекция (отдельных обучающихся). Организованы тренинги: уверенного 

поведения, сотрудничества, общения. Проходят заседания психолого-педагогической консилиума 

(ППК) школы по профилактике правонарушении и профилактики зависимостей. 

Основными направлениями работы социального педагога являются: диагностические 

мероприятия, составление социального портрета школы (классов), выявление подростков, 

нуждающихся в психологической и социально-педагогической помощи; профилактические 

мероприятия - совместная работа с ОДН, КДН и муниципальными округами с неблагополучными 

семьями; проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

Разновидности диагностики в школе. 

1. Педагогическая диагностика: 

- соответствие УУД требованиям обязательного минимума содержания среднего общего 

образования; 

- изучение мотивации учения школьников (В.Н. Максимова «Диагностика как фактор развития 

образовательной системы»); 

- выявление одарённых детей (Лири, Кетелла); 

- диагностика сформированности общих учебных умений и навыков (ОУУН); 

- функциональные умения учителя; 

- анализ педагогических затруднений педагога. 

2. Психолого-педагогическая диагностика: 

- выявление скрытой мотивации (И.Л. Соломин); 
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- исследование межличностных отношений в классе («Социометрия» Дж. Морено); 

- исследование эмоциональной и личностной сферы; 

- исследование личностных проблем ребёнка и оценка личностных особенностей (Р.С. Бернс, С.Х. 

Кауфман, Е.И. Рогов); 

- исследование интересов подростков (ДДО «Карта интересов»); 

- исследование личной профессиональной перспективы; 

- исследование самооценки (Д. Рубейнштейн, А.М. Прихожан); 

- исследование уровня развития психических функций (диагностика интеллекта: внимание, 

память, мышление); 

- диагностика эмоционального состояния (цветовой тест «Состояние»); 

- диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, диагностика по Юнгу); 

- диагностика поведения, сотрудничества, общения; 

- выявление интеллектуального уровня (тест Амтхауэра). 

3. Валеологическая диагностика: 

- нормализация учебной нагрузки на обучающегося (Еньков); 

- диагностика исследования функционального состояния здоровья и работоспособностиучащихся; 

- валеологический анализ урока; 

- валеологический анализ расписания уроков. 

 

1.5.7. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в школе.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

школы, мониторинговых исследований внешнего уровня (регионального, федерального); 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базойвыступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоенияобучающимися основной образовательной программы школы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку, 

портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений,промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, независимая оценка 

качества образования КЦОКО, Статград и другие мониторинговые исследования регионального, 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в 

которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 
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Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится»,выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в 

том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга, в том числе, для аттестации школы строятся на 

планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:  

- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессеобучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качествомобразования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. Особенности 

оценки личностных результатов. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в школе служит 

сформированностьуниверсальных учебных действий, включаемых в три основных блока: 

1. Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. Сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3. Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для 

нихразрабатывается централизованно на федеральном и/или региональном уровне и 

основываетсяна профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении 

норм и правил поведения, принятых в школе; участии в общественной жизни школы, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

  Ответственности за результаты обучения; готовности и способности делать осознанный выбор 

своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

 Ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов 

в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется классным 

руководителем, учителем – предметником, педагогом - психологом преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 



24 
 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной школой. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов. Оценка метапредметныхрезультатов 

представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия». 

«Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметныхрезультатов 

обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- 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. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированностирегулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит письменная работа на 

межпредметной основе; ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; сформированности регулятивных,коммуникативных и 

познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнениягрупповых и 

индивидуальных учебных исследований, и проектов. Каждый из перечисленных видов диагностик 

проводится с периодичностью не менее чем один раз в два года.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно- творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленностипроекта, а 

также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задачпроектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями школы. 
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Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

школы или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов. Оценка предметных результатов представляет 

собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 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. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включить: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

 Организация и содержание оценочных процедур. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 10-го класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако- символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей 

и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно- оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. При этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов 

в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются школой. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в школе. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в частиоценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

среднего общего образования и проводится по полугодиям и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода 

в следующий класс и для допуска, обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.  

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 

другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованиемконтрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий встандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем,билетов и иных форм по решению образовательной организации 

(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 
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Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА- 11(ЕГЭ, ГВЭ). К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект 

обучения, обеспечивающий прирост глубины понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате о среднем общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формированиекомпетенций обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Структура Программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформированав 

соответствии с ФГОС и содержит, в том числе, значимую информацию о целях, понятиях и 

характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся. Она 

также описывает особенности реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и содержание и формы организации учебной деятельности по развитию ИКТ- 

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм взаимодействия 

участников образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации 

работы над созданием и реализацией программы. 

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий. 

 

Направления деятельности по разработке и реализации программы развития УУД: 

- разработка планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 

сформированного учебного плана и используемых в школе образовательных технологий и 

методов обучения; 

- разработка основных подходов к обеспечению связи УУД с содержанием отдельных 

учебныхпредметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентовуниверсальных учебных действий в структуре образовательного процесса; 

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учебных 

действий; 
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- разработка основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 

- исследовательское, лингвистическое, естественнонаучное, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов и др.; 

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

- разработка системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

- разработка системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

- разработка основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом требований 

развития и применения универсальных учебных действий; 

- разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий 

сучетом требований развития и применения УУД; 

- организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального 

общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами- предметниками по 

проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьными 

психологами, привлечение заинтересованных представителей органа государственного 

общественного участия по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся 

уровня СОО; 

- организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития 

УУД у учащихся; 

Программа по развитию УУД, реализуется в несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования; конкретные процедуры утверждаются директором 

школы. 

На подготовительном этапе проводятся следующие аналитические работы: 

- анализируется, какая образовательная предметность может быть положена в основу работы по 

развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

- рассматривается, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть 

использованы в школе для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

- определяется состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

- анализируются результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

- анализируется и обсуждается опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов школы. 

На основном этапе проводится работа по формированию общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, раскрыты направления и ожидаемые 

результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к условиям реализации 

программы развития УУД. Данный перечень активностей может быть расширен. Особенности 

содержания индивидуально ориентированной работы представлены в рабочих программах 

педагогов. 

На заключительном этапе проводится внутренняя экспертиза программы, ее доработка,также на 

методических объединениях обсуждается ход реализации программы, проводятсяшкольные 

методические семинары, а также семинары с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций. 
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Периодически анализируются результаты и вносятся необходимые коррективы в программу. 

Вносимые изменения предварительно обсуждаются с педагогами-предметниками в рамках 

индивидуальных консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия такие формы как педагогические советы, совещания, 

встречи рабочих групп. 

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС. 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 

также усвоения знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа должна обеспечивать: 

- 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; 

- 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 приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок - рассказ об ученых, урок - защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей, др.; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

- исследовательская практика обучающихся; 
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- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др, сотрудничество с научнымиобществами обучающихся 

других школ; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: 

‒ макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

‒ постеры, презентации; 

‒ альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

‒ реконструкции событий; 

‒ эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

‒ результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

‒ документальные фильмы, мультфильмы; 

‒ выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

‒ сценарии мероприятий; 

‒ веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители),  и 

многие другие. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров, слетов, 

съездов и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности можно представить в виде статей, обзоров, отчетов 

и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде 

прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.3. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Такие формы включают, но не ограничиваться этим, следующие: 

- договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации); 

- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций; 

- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках организации 

повышения квалификации на базестажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, 

реализующих эффективные модели финансово – экономического управления. 
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Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия могут быть скорректированы и 

дополнены с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

2.1.4. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

Условия реализации ООП СОО, в том числе программы УУД, обеспечивает участникам овладение 

ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно- исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

- укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реализующей 

ООП. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализациипрограммы УУД, 

что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и 

средней школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

- наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования 

УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.5. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишьотдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и неконтролирует своих 

действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 

может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение 

способа в сотрудничестве с учителем); 
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- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

- уровневой - определяются уровни владения УУД; 

- позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося - в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. при оценивании развития УУД не применяется пятибалльная 

шкала.Формы и методы мониторинга определяются школой в локальных документах. 

 

 

2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов. Общие положения. 

 

В Примерных программах ООП СОО приводится основное содержание учебных предметов и 

курсов, которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов. 

Программы учебных предметов СОО составлены в соответствии с требованиями к результатам 

среднего общего образования, утвержденными ФГОС СОО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 

их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах основного общего образования. Программы учебных предметов 

являются ориентиром для составления рабочих программ: определяет инвариантную 

(обязательную) и вариативную части учебного курса. 

Авторы рабочих программ - учителя - могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширять объем содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достиженияпланируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том 

числеобучающимися с ОВЗ и инвалидами. Рабочие программы размещаются на сайте школы. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

(далее - Программа) строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких как патриотизм, социальная солидарность, 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, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

- 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 учетом 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 
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социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО; 

- формирование экологической культуры, 

- формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно-значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик; 

- формирование уклада школьной жизни, основанного на системе социокультурных и духовно-

нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего историко- 

культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

- 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 учетом 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 традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций, экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

благоустройстве школы, класса, района, 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 приемами 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 образованияи 

будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными 
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организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность 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; 

- 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 качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

- убежденности 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. 

В программе отражаются: 

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

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающейдеятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику школы, запросы 

участников образовательного процесса; 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

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

недели, олимпиады, конкурсы); 

5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках школы, совместной 

деятельности школы с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования; 

6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

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

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 

7. 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; 
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8. Описание деятельности школы в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся; 

9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позицииобучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство 

и т.п.); 

10. Критерии, показатели эффективности деятельности школы 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); 

11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

В Программе основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно- нравственное 

развитие» человека используются в контексте образования: 

-воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один из 

целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно- нравственного развития 

находятся духовно-нравственные ценности; 

-духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 

в целом; 

-воспитание создает условия для социализации, в широком значении, и сочетается 

ссоциализацией, в узком значении. В узком значении социализация характеризует 

процессысоциального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями, в 

том числе с социальными организациями и общественными институтами, и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве образовательных 

организаций и в семье.  

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в школе - 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного 

в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Основные задачи: 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно - практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие обучающимся 

в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами 

и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа 

будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность 

в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

Ценностные ориентиры воспитания и социализации обучающихся – базовыенациональные 

ценности российского общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в 
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Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

г.), в тексте ФГОС СОО. 

 

2.3.2. Направления деятельности духовно-нравственного развития, воспитания 

исоциализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

здоровьесберегающейдеятельности и формирования экологической культуры. 

 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся; включающего урочную и внеурочную (общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик). 

Школьный уклад основывается на системе базовых национальных ценностей российского 

общества и учитывает историко-культурную и этническую специфику села, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность участников 

образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллектив 

школы, администрация, учредитель образовательной организации – администрация 

Муниципального района «Карымский район», родительское сообщество, общественность. 

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, 

дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых 

ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей. 

Основными направлениями деятельности школы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся являются: 

- обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, собственности, гражданской позиции; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности 

вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды); 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству, 

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; 

- включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации – приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях 

идвижениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса, района, города; 

- социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

- приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 
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- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии - развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; 

- сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; 

- совместная 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; 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования - развитие мотивации и способности к 

духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа 

жизни - осознание обучающимися ценности 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; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

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

числеэкологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; 

- убежденности в выборе здорового образа жизни; 

- формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного 

рода - наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет- зависимость и др., как 

факторам ограничивающим свободу личности; 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе - 

формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи 

здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

- формирование необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения); 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства - 

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
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- развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

иориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; 

- развитие потребности в общении с художественными произведениями, формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимисяпо направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации. 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия 

обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения взаимопонимания с 

другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных 

отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, общения с 

представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога и ведения 

переговоров. В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областейфилологии, 

общественно-научных предметов, совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, 

Интернет-ресурсов, роль организатора призван сыграть классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству 

предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к Отечеству, 

который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности и воспитательных мероприятий, в 

составе коллектива ученического класса, организаторами здесь выступает классный руководитель 

и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществляется в школе через: 

- приобщение обучающихся к школьным традициям; 

- участие в ученическом самоуправлении, в деятельности детско-юношеских организаций и 

движений, в школьных и внешкольных организациях; 

- занятия в спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам; 

- участие в деятельности сетевых сообществ, библиотечной сети, краеведческой работе; 

- занятия в рамках военно-патриотических объединений; 

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

- деятельность по экологическому просвещению сверстников, родителей, населения; 

- участие в благоустройстве школы, класса, села; 

- партнерство с общественными организациями и объединениями; 

- участие в проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных). 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает следующие 

этапы: 

а) авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности - обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов; 

б) информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации 

в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей; 
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в) обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов; 

г) организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельности, 

исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии участия в 

социальной деятельности; 

д) содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних ресурсов 

(ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной деятельности; 

е) демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности; 

ж) обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальнойдеятельности, 

содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия всоциальной 

деятельности; 

з) содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в социальной 

деятельности. 

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут выстраиваться в 

логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, 

коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, 

коллективное проведение, коллективный анализ. 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности приоритет 

принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа компетентного 

образованного человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать 

познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку 

школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных 

результатов. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии предполагается осуществлять через: 

- 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.  

Деятельность по этому направлению включает сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями), Интернет-активности 

обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать изучение 

предметных областей естественнонаучных предметов, физической культуры и основы 

безопасности жизнедеятельности, а также различные формы внеурочной деятельности. 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена на уроки 

предметной областей филологии, общественных наук, а также на различные формы внеурочной 

деятельности. 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, может быть возложена на уроки общественно-научных 

и естественнонаучных предметов, различные формы внеурочной деятельности. 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся. 
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Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы, пр. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. Предметная 

неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся включает 

набор разнообразных мероприятий, организуемых в течениекалендарной недели, содержательно 

предметная неделя связана с каким-либо предметом илипредметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории») и т.д. Предметная неделя может состоять из 

презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой 

предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью 

определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в 

позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к 

какой-либо профессии. 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в школе, совместной 

деятельности школы с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности школы с 

различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную 

деятельность. 

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами представляется 

нами как последовательная реализация следующих этапов: 

- моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными 

субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов 

социальной среды); 

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами; 

- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения; 

- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет; 

- обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, игра, 

спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, социальное лидерство); 

- стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, 

поддержка общественных инициатив школьников. 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализацииобучающихся 

с учетом урочной и внеурочной деятельности, формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания. 
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Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

-Психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. Психолого-педагогическая консультация в качестве 

основной формы организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и 

каким способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. 

Целью консультации является создание у школьника представлений об альтернативных вариантах 

действий в конкретной проблемной ситуации. 

В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

1. Эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, 

своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2. Информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3. Интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблемной 

ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 

решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлятькак отдельными 

элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально.Обучающийся, 

участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы,совершенствуется в способах 

управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При 

организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые 

разнообразные педагогические средства, вовлекать обучающихся в разнообразные виды 

деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач 

своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры обучающийся действует, познавая себя, 

осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя 

собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно - ролевой игре 

обучающийся, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не 

только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 

безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания: 

-Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и социализации являются 

родители обучающегося (законные представители), которые одновременно выступают в 

многообразии позиций и социальных ролей: 

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально- психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

школы; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законнымипредставителями) 

является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и 

конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным 

процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их 

реализации в той или иной форме, возникающих в жизни школы); 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов 

семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования 

их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках 

в обучении или поведении их ребенка, 
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- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.   

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться 

педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, представители 

общественности, органов управления. 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

иобразовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно- воспитательного 

процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса 

организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: организация занятий 

(уроков), обеспечение использования различных каналов восприятия информации, учет зоны 

работоспособности обучающихся, распределение интенсивности умственной деятельности, 

использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска»(выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений - групп и лиц, 

объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер. В работе используются 

возможности профильных организаций - медицинских, правоохранительных, социальных и т.д. 

Профилактика связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, проблемами 

детского дорожно-транспортного травматизма и др. В ученическом классе профилактическую 

работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса 

рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные 

(официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

- внешней - предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций - 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.; 

- внутренней - получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 

числеодна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, 

других групп - коллективов; 

- программной - системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи; 

- стихийной - осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и 

т.д. Работа может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 
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занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемнойситуации. 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки, др. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.8. Деятельность школы в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся. 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению 

риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;  

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение 

осознанновыбиратьиндивидуальные программы двигательной активности, включающие малые 

виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

   Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В 

результате реализации данного комплекса, обучающиеся получают представления о возможностях 

управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся представление о рациональном 

питании, как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес кнародным 

традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории итрадициях своего 

народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В 

результате реализации данного комплекса, обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

- развитие представлений, обучающихся о ценности здоровья, важности и 

необходимостибережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 
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здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 

адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 

состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих; 

- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

- вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

 

Система поощрения социальной успешности обучающихся, проявлений их активной жизненной 

позиции призвана реализовывать:  

-стратегическую задачу - формирование у школьников активной жизненной позиции; 

-тактическую задачу - обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

- публичность поощрения - информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников; 

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

- прозрачность правил поощрения - наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур; 

- регулирование частоты награждений - недопущение избыточности в поощрениях, недостаточно 

длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых; 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения - использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся,преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и неполучившими ее; 

- дифференцированность поощрений - наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения. 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление премий и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявленийактивной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся - деятельность по собиранию 

(накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания: грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т.д.), может - исключительно артефакты деятельности: рефераты, 

доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т.д.); портфолио может иметь смешанный характер. 

   Установление премий - современный способ поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи устанавливается 

регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными условиями расходования). 

 

 



45 
 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

 

Первый критерий - степень обеспечения в школе жизни и здоровья обучающихся,формирования 

здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайныхситуациях), 

выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорийобучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 

жизни); 

- уровень безопасности для обучающихся среды школы, реалистичность количества и 

достаточность мероприятий; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование 

здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Второй критерий - степень обеспечения в школе позитивных межличностных отношений 

обучающихся, выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, 

составомобучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных 

отношений в ученических классах; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в школе позитивных 

межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

школе, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

социально - психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

- состояние межличностных отношений обучающихся в классных коллективах (позитивные, 

индифферентные, враждебные); 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в 

группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся); 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом. 

Третий критерий - степень содействия обучающимся в освоении программ общего 

идополнительного образования выражается в следующих показателях: 
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- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой 

образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и проблемах 

освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о 

динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в 

освоении образовательной программы; 

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

школе, классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения 

отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 

обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования); 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 

- вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы. 

Четвертый критерий - степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

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

традициях многонационального народа России. Выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся 

патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса; 

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в школе, 

ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, 

традиции школы, специфика класса; 

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач 

патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитанияобучающихся); 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций родителей, общественности и др. 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся включает совокупность следующих методических правил: 

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 

деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, ас другой на изучении 

индивидуальной успешности выпускников школы; 

- при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и 

специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами; 
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- комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на контроль 

деятельности педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной на обеспечение 

процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

- мониторингу предполагается придать общественно-административный характер, включив и 

объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей 

различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.); 

- мониторинг предлагает чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные процедуры 

диагностики; 

- мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести 

дополнительныесложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике педагогов, 

своейдеятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках 

традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС; 

- не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, 

так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

- в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических 

сообществах и по отношению к обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут 

сравниваться только сами с собой); 

- работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга (предполагается 

поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности школы). Инструментарий 

мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

включает следующие элементы: 

-   профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации, обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и 

учета специфики школы (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 

общественности, наличные ресурсы); 

- периодический контроль исполнения планов деятельности, обеспечивающей духовно- 

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

- профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно -нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа ирефлексии изменений, 

произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 

(коллективов), отдельныхобучающихся. 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

 

- Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей,осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вестидиалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания - идентификация себя какполноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу,готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность кконструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовностьи способность к ведению 

переговоров. 

- Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме(патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народаРоссии, 

воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность стерриторией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России,субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание иощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своейэтнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,основ культурного наследия народов 
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России и человечества (идентичность человека сроссийской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находящихся на территории современной 

России). Осознанное, уважительное идоброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

- Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; Готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

-  Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; Понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

-   Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. 

- Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание. 

- Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; Интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» какравноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организациидеятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

- Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризацияправил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

- Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
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художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

- Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно- эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 

2.4. Модель выпускника школы. 

 

Образ выпускника средней школы - главный целевой ориентир в учебно-воспитательнойработе на 

данной ступени обучения. 

Модель выпускника среднего общего образования МОУ СОШ с. Нарын – Талача  разработана 

нами сучетом особенностей содержания заложенного, в программный материал 

образовательногопроцесса школы на основе Программы развития организации. 

Модель (научная) – (франц.) modele от лат. «modulus» - мера, образец, норма в методологии – 

аналог (схема, структура, знаковая система) определенного природного, социального или 

культурного явления, фрагмента реальности. В нашем случае отражает социальный заказ и 

является ориентиром для всех участников учебно-воспитательной деятельности школы. 

Изучение социального заказа на образование обучающихся школы и их родителей выявило 

заметный сдвиг от прочного усвоения учениками имеющейся суммы знаний, достаточной для 

поступления выпускников в вузы, к овладению ими комплексом компетенций, позволяющих 

активно и ответственно социализироваться в любых сферах деятельности. 

Выпускник школы представляется нам конкурентоспособным человеком, который:  

- может адаптироваться к быстро меняющимся условиям современного общества; 

- способен интегрироваться в сложившуюся систему общественных отношений; 

- умеет устанавливать контакты с другими людьми; 

- готов к объединению для решения личностно и общественно значимых проблем, целей изадач, к 

сотрудничеству и согласию, неприятию агрессии, жестокости, насилия над личностью.При этом 

для него значимы общечеловеческие ценности, такие как доброта, гуманизм, сострадание, 

толерантность. Присущая выпускнику гуманитарная культура, базируется на ценностях 

гуманистической этики и универсальной подготовке в школе, хорошо развитых коммуникативных 

качествах и стремлении к саморазвитию и самореализации. Очевидно, что целостность и 

будущность России связана с поликультурой: обеспечение сожительства различных этносов в 

рамках единого социума и стабильность общественного развития - государственная задача.  

Методологическая основа модели выпускника. 

Методологическая основа модели выпускника среднего общего образования школы МОУ СОШ 

с.Нарын – Талача базируется на концепциях и идеях: 

- средового подхода (Ю.С. Мануйлов, В.А. Мясников, М.П. Нечаев, П.И. Третьяков); 

- поликультурной образовательной среды (А.И. Богданова, А.Н. Джуринский, Н.Б. Крылова, З.А. 

Малькова, Л.Л. Супрунова); 

- системного подхода, основанного на общей теории систем в психолого-педагогических 

исследованиях (В.Г. Афанасьев, В.П. Беспалько, В.Н. Садовский); 

- личностно-деятельностного подхода (Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя, В.А. Сластенин, И.С. 

Якиманская); 
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- аксиологического подхода как конкретно методологического принципа педагогических 

исследований (С.П. Акутина, Е.В. Бондаревская, Т.И. Власова, Б.И. Додонов, М.С. Каган, В.В. 

Николина, В.А. Сластенин); 

- гуманистической направленности ценностей (М.С. Каган, В.П. Тугаринов, А.А. Гусейнов, В.А. 

Ядов); 

- экзистенциональных ориентиров при воспитании ценностей (И.А. Бердяев, А. Камю, В.С. 

Соловьев, Г. Ясперс). 

Теоретическая основа модели выпускника. 

Теоретическими основами модели выпускника среднего общего образования школы явились 

теории, концепции и идеи, где: 

- раскрыта категория «ценность», «ценностные ориентиры» (Н.А. Бердяев, С.И. Гессен, В.В. 

Розанов, В.С. Соловьев, В.П. Тугаринов, В.А. Ядов); 

- актуализированы принципы природосообразности и культуросообразности личности (Е.В. 

Бондаревская, А. Дистервег, Я.А. Коменский, Д. Локк, Ж.Ж. Руссо, В.А. Сухомлинский, К.Д. 

Ушинский, Н.Е. Щуркова); 

- изучены проблемы педагогической аксиологии (В.И. Додонов, В.А. Караковский, В.В. Николина, 

М.В. Кларин); 

- исследована культуротворческая парадигма образования (Б.Т.Гершунский, Е.В. Бондаревская, 

В.А. Караковкий, О.С. Газман); 

- диалогический подход на основе взаимодействия с собеседником (М.М. Бахтин, В.С. Библер, 

Н.А. Бердяев); 

- изучены проблемы духовно-нравственного формирования личности (С.П. Акутина, Е.В. 

Бондаревская, Т.И. Власова, В.В. Николина, В.Д. Шадриков) и гуманистической направленности 

воспитания личности (Е.В. Бондаревская, О.С.Газман, А. Маслоу, К. Роджерс, К. Юнг, Н.Е. 

Щуркова, И.С. Якиманская); 

- раскрыты идеи концепций и теоретических проблем определения и содержания культуры 

толерантного сознания (А.Г. Асмолов, В.В. Бойко, С.К. Бондырева, Б.С. Гершунский, Н.В. 

Самсонова, Г.У. Солдатова, Е.Ю. Клепцова, П.Ф. Комогоров, В.С. Магун, Б. Риэрдон, М.Б. 

Хомяков, В.В. Шалин, Е.И. Шлягина). 

Принципы МОУ СОШ с. Нарын - Талача: 

Принципы школы сформулированы на основе опроса выпускников 2016-2017 учебного года, 

проведенного в форме мини-сочинений. 

Наша школа – это учреждение: 

- с разнообразием форм организации учебной и внеучебной деятельности; 

- «школа без границ», открытая к миру, осваивающая внешний мир; 

- стимулирующее и поддерживающее проявления каждого ученика, которые ему потребуются в 

современном мире и инновационном обществе: креативность, индивидуальность, 

конкурентноспособность и др.; 

- солидарное с учеником и его семьей, экологичное и толерантное к личности; 

- открытое к глобальным проблемам и выносящее их на обсуждение; 

- сотрудничества, в котором осваиваются различные социальные и коммуникативные позиции; 

- физической, психологической грамотности, самоопределения, саморегуляции; 

- побуждающее к самообразованию, включающее самообразование в ежедневную учебную 

деятельность; 

- практикоориентированное, стимулирующее использование знания в разных контекстах, 

запускающее процесс обращения к знаниям в дискуссиях, практиках, экспериментах и т.п.; 

- личностного участия ребенка в учебных задачах и внеучебной работе: ориентир на присвоениеи 

личностное участие каждого – «школа поступков», а не действий по алгоритму; 

- развивающее междисциплинарное и межпредметное мышление, реализующее формы 

коммуникации, в которых это мышление требуется в контексте глобальных вызовов, обсуждения 

проблемы с точки зрения разных наук; 

- с современным технологическим укладом, в котором внедряются современные технологии, в том 

числе IT - технологии; 

- взаимообучения, где ученики и учителя учатся вместе и учат друг друга.  
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Принципы реализации модели выпускника СОО. 

Реализация модели выпускника предполагает соответствующие принципы деятельностивсех 

участников образовательного процесса школы: 

- моделирование содержания образовательного процесса; 

- приоритетность развивающих целей обучения, развития и воспитания перед познавательными 

целями; 

- соответствие основных компонентов содержания образовательного процесса единству 

целеполагания, развития и познания обучающихся; 

- приоритетность принципов, обеспечивающих интеллектуальное и творческое самовыражение 

обучающихся; 

- совместная творческая деятельность педагога и обучающегося является обязательным условием 

овладения содержанием учебно-воспитательного процесса. 

Компоненты образования в школе. 

Выпускник школы, для того чтобы чувствовать себя уверенно в постоянно меняющихся условиях 

современного общества, должен обладать универсальной подготовкой, ключевымкомпонентом 

которой может стать гуманитарно-социальный. Это предполагает, что он(выпускник) обладает 

высокой гуманитарной правовой культурой, способен использоватьдостижения культуры для 

решения важных гражданских, социальных и личных проблем, осваивать новые культурные 

ценности. Ориентир на становление у школьников социально- гражданской компетентности и 

гуманитарной культуры позволит выпускнику школы быть успешным практически в любой сфере 

социально-экономической и культурной жизни современного общества.Представления о 

выпускнике определяет необходимость такого построения образовательного процесса, при 

котором обучающиеся ориентируются на свои творческие достижения и чувствуют себя 

уверенными в собственных силах. При этом знания, умения инавыки школьников сопоставляются 

как с уровнем обязательных требований, так и с уровнем их предыдущих учебных результатов: 

- формируется личность, обладающая высокой гуманистической правовой культурой, 

адаптированная к жизни в динамичных социально-экономических условиях; 

- развиваются способности, и вырабатывается готовность школьников к саморазвитию и 

самореализации; 

- происходит обучение гуманитарным предметам на уровне, достаточном для профессиональной 

деятельности и различных видов коммуникаций (устный и письменный диалог, языковая 

подготовка, информационные компетенции); 

- эффективно сочетается углубленное изучение отдельных предметов учебного плана (по выбору 

обучающегося) с изучением предметов на общеобразовательном (базовом, ознакомительном) 

уровне, что предупреждает перегрузки обучающихся; 

- в сознании обучающихся происходит соединение разрозненных предметных знаний в единую 

картину мира; 

- не допускается снижение уровня физического и психологического здоровья обучающихся; 

- соблюдаются права всех участников образовательного процесса.  

Таким образом, подготовка выпускников среднего общего образования к жизни в современном 

постиндустриальном глобализированном обществе выдвигает новые педагогические задачи, 

описываемые сегодня средовым, культурологическим и компетентностнымподходами. Речь идёт о 

выпускнике, способном решать новые жизненные, социальные, экономические и политические 

задачи в условиях быстрого обновления информационныхмассивов, стремительного устаревания 

сведений, полученных в ходе общего образования.В этих условиях инвариантом среднего общего 

образования являются коммуникативные и деятельностные компетенции и ценности. 

Современный выпускник школы должен обладать набором основных ключевых компетенций. 

 

 

 

 

Ключевые компетенции личности выпускника средней школы 

(к окончанию 11-ого класса): 
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Показателем сформированности выделенных компетенций (результат) являются следующие 

качества личности: 

- духовность, гуманистическая направленность, толерантность; 

- мобильность, самостоятельность в принятии решений, ответственность, способность к 

сознательному выбору; 

- коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать; 

- креативность, созидательность и конструктивность мышления. 

Условия реализации модели выпускника. 

Модель выпускника школы реализуется посредством целостной системы процессов обучения, 

развития и воспитания, в которой обучающийся является субъектом взаимодействия и объектом 

целенаправленного управления.  

Компетенции Понимание компетенции 

В сфере самостоятельнойпознавательной 

деятельности 

 

-усвоение способов приобретения, 

систематизации, хранения, использования 

знаний и информации из различных 

источников, в том числе внешкольных; 

-потребность в постоянном самообразовании, 

самосовершенствовании и саморазвитии; 

- потребность в интеллектуальном росте; 

- потребность в профессиональном (карьера) 

росте в сфере гражданско- общественной 

деятельности; 

 

В сфере гражданско-общественной 

деятельности 

-соблюдение прав и свобод, выполнение 

обязанностей в соответствии с законами, 

нормами, правилами, установленными в 

обществе (мировом сообществе, государстве, 

организации); 

-выполнение социальных ролей: гражданина, 

избирателя, потребителя, производителя 

благ; 

-соблюдение норм морали, традиций и 

обычаев своего народа, уважение других 

народов (традиций, религий и пр.); 

 
В сфере социально-трудовой деятельности 

 
-умение оценивать собственные 

профессиональные возможности; 

-умение ориентироваться в нормах и этике 

трудовых взаимоотношений; 

- обладание навыками самоорганизации  

 В бытовой сфере - умение быть ответственным за собственное 

здоровье и безопасность; 

-умение организовать собственный 

(семейный) быт (существование в 

нормальных условиях); 

-умение оказать помощь окружающим (по 

необходимости) и пр.; 

 

В сфере культурно –досуговой 

деятельности 

- выбор путей и способов 

использованиясвободноговремени; 

- культурное и духовное развитие личности; 
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В силу профильной направленности среднего общего образования школы по технологии 

Индивидуального учебного плана в 10-11-х классах особое значение в реализации 

моделивыпускника приобретает профильное образование по индивидуальному учебному плану. 

Образовательная система школы – это сложная психолого-социо-педагогическая структура, 

открытая, неравновесная, саморегулируемая и управляемая. 

Единство названной сложной структуры обеспечивается деятельностью: 

- целенаправленного управленческого блока; 

- реализацией программ образования различного уровня (от углубленного, профильного до 

адаптивного характера); 

- педагогическими технологиями, учитывающими влияние социальной, природной, предметно- 

эстетической среды. 

В условиях актуализации постоянно растущего образовательного пространства (внешнего: мир, 

государство, другие учреждения и организации, родители учеников, партнеры; и внутреннего: 

среда самой школы) в реализацию модели заложены благоприятные педагогические условия для 

самореализации личности ребенка, для формирования готовности выпускника школы к 

выполнению широкого круга социальных функций: общественной, познавательной, трудовой, 

семейной, досуговой, здоровьесберегающей, художественно-преобразующей и др.: 

Единая образовательная среда и уклад школы, где системообразующим фактором является цель 

- формирование и развитие гармоничной, многосторонне развитой личности, эффективность 

педагогического воздействия обусловлена готовностью и способностью преподавателей 

приобщать обучающихся к культурам, знаниям, иностранному языку, технологиям - через 

понимание ценностей и особенностей мировой и национальных культур, диалоговое 

взаимодействие, где учет индивидуальности личности ребенка является педагогическим 

приоритетом, соблюдение которого - залог формирования компетенции жить в мире с собой и 

другими; 

Взаимодействие и партнерство педагогического коллектива с семьями школьников: 

Педагогическая поддержка юношества в их смыслопоисковой деятельности по формированию 

духовно-нравственных ценностей личности: особенная позиция педагога, выражающаяся в 

демонстрации своего отношения к ребенку как к взрослому, в толерантности к его субкультуре, в 

признании свободы его ценностного самоопределения; оказание помощи юношам и девушкам в 

овладении ими умениями вести диалог, критически мыслить, анализировать свою и чужие точки 

зрения, без которых трудно представить реализацию всех других педагогических шагов; 

Этическая защита школьников: 

Создание педагогами нравственных личностно-ориентированных ситуаций для становления 

личности выпускника школы, в том числе ситуации успеха личности, которая является мощным 

катализатором мотивационных механизмов развития образовательной среды школы и уникальным 

инструментом стратегического планирования индивидуального развития личности выпускника. 

МОУ СОШ с. Нарын - Талача- общеобразовательное ???????, дающее образование в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов, следовательно, выпускник школы на 

достаточном и высоком уровне владеет предметными и метапредметными компетенциями. 

Уровень развития предметных компетенций оценивается по результатам: 

- текущей успеваемости в межаттестационный период; 

- промежуточной и итоговой аттестации, в том числе государственной итоговой аттестации (ЕГЭ); 

- независимых обследований качества обученности по предметам, в том числе КЦОКО,Статград, 

репетиционных ГИА, и др.; 

- предметных олимпиад, в том числе ВОШ, предметных интеллектуальных игр и конкурсов.  

Уровень развития метапредметных компетенций определяется на основании анализа: 

- образовательного рейтинга ученика школы в динамике; 

- портфолио работ ученика: проектов, эссе, исследовательских работ, творческих инициатив; 

- планирования образовательной и профильной (профессиональной) деятельности; 

- результативности участия в предметных и метапредметных олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах, играх и конкурсах. 

Основные характеристики метапредметных компетенций выпускника средней школы: 
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1. Выпускник школы критически воспринимает источники информации, самостоятельно мыслит, 

старается видеть альтернативы, ищет свое видение мира, реалий (обучение носит незавершенный 

характер и оставляет возможность для «додумывания» самими учениками). 

2. Выпускник школы ставит перед собой образовательные цели и планки достижений в 

образовании и профессиональной деятельности. 

3. Образовательные достижения выпускника школы подтверждаются результатами внешней 

независимой оценки. 

4. Выпускник адекватно анализирует свою деятельность, прогнозирует будущее, видит возможные 

риски и пути их смягчения. 

Особым образом организованная образовательная среда школы и ее уклад позволяютформировать 

качества выпускника, необходимые для успешной социализации. 

 

 

 

Качества личности выпускника, способствующие успешной социализации: 
Компетенции Критерии оценивания  

Компетенции самосовершенствования 

и саморегуляции 

(осознание необходимости и способность 

учиться на протяжении всей жизни). 

 

Резюме выпускника; 

Отзыв администрации, классного 

руководителя; педагогов – предметников; 

Динамика образовательного процесса; 

Анализ самопроектирования 

образовательного процесса. 

 

 

Компетенции в общении(устном, 

письменном, кросс – культурном  и пр.) 

 

Резюме выпускника, эссе, автобиография; 

Публичная защита резюме, проекта 

образовательного плана и профессиональной 

карьеры,навыки самопрезентации. 

 
Компетенции исследовательской 

деятельности, методологии исследования. 

 

Критерии оценки исследовательских работ 

учащихся; 

Публичная защита исследовательской 

работы; 

Отзывы руководителя, экспертов. 
Информационно-коммуникационная 

компетентность 

Интерпретация учебных и других 

достижений в форме презентаций; 

Наличие собственных программных 

продуктов, материалов, размещенных на 

сайте школы, личном сайте. 

компетентность в сфере социально- 

трудовой деятельности 
Участие в социальных проектах; 

Публичная защита проектов социальной 

направленности; 

Участие в работе органов ученического 

самоуправления (по отзывам руководителей, 

товарищей). 

 
Модель выпускника включает следующие качества и характеристики: 

Качества личности  Характеристики качества 

мировоззренческие социально- 

философские качества личности 

1.1. Осознание места и роли человека вокружающем 

мире, предназначенности человека в 

развитии и преобразовании действительности; 

1.2. Знание особенностей и закономерностей мира в 

целом; 
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1.3. Креативное отношение к различным взглядам 

на мир и теориям устройства мира; 

1.4. Стремление познать и ценностно- 

ориентироваться в условиях современного 

общественного развития; 

1.5. Потребность в продуктивном самовыражении и 

умение конструктивно отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

гражданственные характеристики 

личности 

2.1. Знание и бережное отношение к 

историиОтечества и своего народа; 

2.2. Уважение геральдических знаков и 

государственной символики России; 

2.3. Знание и гармоничное претворение в 

жизнедеятельности традиционной культуры и ее 

ценностей; 

2.4. Умение адекватностью поведения заботиться о 

государственной и национальной безопасности 

России. 

духовно-нравственные качества как 

знание и понимание духовно- 

нравственных ценностей 

жизнедеятельности человека и 

общества 

3.1. Гармоничное сочетание примата духа 

сматериальной заинтересованностью; 

3.2. Толерантность к инакомыслию и готовность к 

диалогу и полилогу; 

3.3. Осознание и стремление к самоконтролю 

самодисциплине и саморегуляции поведения; 

3.4. Умение ценить и поддерживать товарищеские 

проявления в себе и других; 

3.5. Способность и устойчивое проявление 

взаимопонимания и взаимоуважения в коллективе и 

в семье. 

показатели уровня эстетической 

культуры 

4.1. Знание основных закономерностей 

развитияотечественной и мировой культуры; 

4.2. Знание и способность применения основных 

терминов понятий (эстетических, 

искусствоведческих); 

4.3. Знания мировых шедевров культуры, 

поименное знание творцов, ученых, имеющих 

мировое значение; 

4.4. Понимание законов красоты и категорий 

эстетики через освоение профильного 

программного материала; 

4.5. Устойчивая мотивация 

позитивногопреобразования мира, окружающей 

среды, микрогруппы, семьи, себя. 

учебно-творческие знания умения 

навыки 

5.1. Устойчивая познавательная активность; 

5.2. Знание основ науки, культуры и искусства; 

5.3. Активное участие в коллективной и 

индивидуальной творческой деятельности; 

5.4. Умение достичь цели в творческом 

преобразовании мира; 

5.5. Способность самоорганизации в учебной, 

творческой, трудовой и досуговой деятельности. 

речевая культура как составляющая 

культуры личности 

6.1. Обладание в достаточном объеме 

словарнымзапасом в избранном профиле основного 

и дополнительного образования до уровня 
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способности практического применения; 

6.2.Умение грамотно аргументировано, 

доброжелательно вести диалоги, дискуссии, 

обсуждения и применять знания умения и навыки в 

быту и в процессе учебно-познавательной и 

творческой деятельности; 

6.3. Умение строить диалог (общение, 

взаимодействие) на основе норм и культуры 

поведения, правил этикета. 

показатели физической культуры и 

здоровья 

7.1 Мотивация сбережения и укрепления 

своегоздоровья; 

7.2. Устойчивая потребность в здоровом образе 

жизни; 

7.3. Умение и способность выражения 

здоровьесберегающего отношения к окружающим 

людям и живой природе. 

 

Выпускник школы – это: 

-   личность, устойчивая в сложных социально-экономических условиях; 

- личность, готовая к социальному, гражданскому и профессиональному 

самоопределению; 

- личность, отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным на   человеческие ценности, 

ставшие личными убеждениями и жизненными принципами; 

- личность, отличающаяся физическим, духовным, нравственным и психологическим здоровьем; 

- личность, отличающаяся широкой образованностью, способная к самостоятельному 

освоениюзнаний, проявляющемуся в виде непрерывного самообразования, ставшего 

потребностью, привычкой жизни; 

- личность, отличающаяся гражданской активностью, инициативностью и ответственностью. 

Поэтапное формирование модели выпускника школы достигается благодаря созданию в 

образовательном учреждении условий для развития составляющих образа выпускника каждой 

ступени обучения. В ней образ выпускника средней школы суммирован следующими 

показателями: 

Потенциал Характеристика потенциала 

 

Нравственный потенциал -осмысление и осознание целей и смысла своей 

жизни; 

-усвоение ценностей «отечество», «культура», 

«любовь», «творчество», «самоактуализация» и 

«субъектность» и пр.; 

-наличие чувства гордости за принадлежность к 

своей нации, за свою Родину; 

-знание и понимание основных положений 

Конституции Российской Федерации; 

- понимание сущности нравственных качеств и черт 

характера окружающих людей, толерантность в их 

восприятии, проявление в 

отношениях с ними таких качеств, как доброта, 

честность, порядочность, вежливость; 

-адекватная оценка своих реальных и потенциальных 

возможностей, уверенность в себе; 

-готовность к профессиональному самоопределению, 

самоутверждению и самореализации во взрослой 

жизни; 

-активность в общешкольных и классных делах, в 
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работе с младшими школьниками; 

-наличие высоких достижений в одном или 

нескольких видах деятельности. 

Познавательный потенциал -наличие желания и готовности продолжить обучение 

после школы; 

-наличие стойкой потребности в углубленном 

изучении избранной области знаний; 

- наличие потребности и владение способами 

самостоятельного добывания информации, знаний.   

Коммуникативный потенциал -сформированность индивидуального стиля общения; 

-овладение разнообразными коммуникативными 

умениями и навыками, способами поддержания 

эмоционально устойчивого поведения в кризисной 

жизненной ситуации; 

-способность корректировать в общении и 

отношениях свою и чужую агрессию; 

-владение иностранным языком. 
Эстетический потенциал -умение строить свою жизнедеятельность по законам 

гармонии икрасоты; 

-потребность в приобщении к культурным 

ценностям: посещение театров, выставок, концертов; 

-стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, 

досуговой деятельности; 

-строить поведение и отношение с окружающими на 

основе этики человеческих отношений; 

-проявление индивидуального своеобразия; 

-восприятие и созидание красоты. 
Физический потенциал -стремление к физическому совершенству; 

-умение подготовить и провести подвижные игры и 

спортивные соревнования среди сверстников и 

младших школьников; 

-привычка ежедневно заниматься физическими 

упражнениями и умение использовать их в 

улучшении своей работоспособности и 

эмоционального состояния; 

-обеспечение безопасности жизнедеятельности своей 

и окружающих; 

-основы оказания первой помощи; 

-основы грамотных действий в экстремальных 

ситуациях. 

 
   МОУ СОШ с. Нарын - Талача ориентируется на формирование высокообразованной, 

инициативной и общественно активной саморазвивающейся личности, способной творчески 

реализовать себя в различных сферах современного мира, обогатить процесс реформирования 

нашего общества, увеличить интеллектуальный потенциал страны, восстановить русскую 

духовную культуру. 

Выпускник школы – это гражданин, образованный и интеллигентный, деловой и 

самостоятельный, трудолюбивый и конкурентоспособный человек, нравственно и эстетически 

воспитанный; это человек, ориентированный на здоровый образ жизни, это творческая и 

самосовершенствующаяся личность. 

Выпускник школы - это особое состояние души: нацеленность на полет во всех сферах 

деятельности: общественная жизнь, семья, производство, работа в сельском хозяйстве; это 

реализация личностипо всем направлениям. 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план МОУ СОШ с. Нарын – Талача на 2017-2018 учебный год. 

 

Учебный план Муниципального Общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с.Нарын – Талача» составлен на основе следующих нормативных 

документов: 

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

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования» от 18.07.2002 г. № 2783; 

- Письмо Минобразования России от 13.11.2003 № 14-51-277/13 «Об элективных курсах в системе 

профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении Законодательства РФ 

при применении новых образовательных технологий в образовательных учреждениях» от 

01.06.2001 г. № 22-06-770; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры; 

- Приказа МО РФ о 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении и введение в действие федерального 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 

-Приказа    МО и науки    РФ от 31 марта 2014 года № 253 «Об Утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

с изменениями на 26.01.2016г. 

-Письма      Департамента       государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 года № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

-Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 года № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

-Письма       Минобрнауки       России   от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

-Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ 

от 25.05.2015 года №08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

-Закона    Забайкальского    края «Об отдельных вопросах   в сфере образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.09г. №379»; 
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-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в 

ФГОС ООО утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. 

№1897»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. №1578 «О внесении изменений в 

ФГОС СОО утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. 

№413»; 

-Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-Устава МОУ СОШ с. Нарын-Талача 

Организация режима работы школы. 

    Начало учебного года в МОУ СОШ с. Нарын – Талача 1 сентября 2017 года.Учебный год для 

обучающихся 11-х классов завершается в соответствии с расписанием экзаменов государственной 

итоговой аттестации и учебным планом. 

Продолжительность урока – 45 минут, продолжительность перемен от 10 до 20 минут. После 4 

урока Динамический час. 

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 34. 

Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для 10 - 11-х классов не более 

7 уроков. 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных занятий (уроки, злективныекурсы) и 

внеурочных занятий; предусмотрен перерыв в 1 час между уроками и занятиями внеурочной 

деятельностью. 

Максимальный объем домашних заданий 3,5 часа. 

Особенности учебного плана: 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО. 

Учебный план на 2017-2018 учебный год сохраняет преемственность с Учебным планом на 2016-

2017 учебный год. 

Учебный план составлен с учетом индивидуальных учебных планов и профильногообучения, 

рекомендаций при составлении учебного плана. 

Учебный план реализует общеобразовательные программы и определяет перечень учебных 

предметов, обязательных для изучения на ступени СОО, по которым проводится итоговая 

аттестация выпускников и оценка их образовательных достижений по итогам учебного года. 

Учебный план определяет распределение учебного времени следующим образом: 

   Обязательная часть – 2/3, часть, формируемая участниками ОП – 1/3. Часть, формируемая 

школой, ориентирована на создание возможности выбрать уровень изучения (углубленный, 

профильный или базовый) отдельных предметов; изучать предметы по выбору (право, экономика, 

«Трактор»). 

Основные образовательные программы среднего общего образования реализуются школой 

посредством учебного плана и плана внеурочной деятельности. 

Учебный план СОО предусматривает 2-х летний срок реализации программ - 10-11 классы. 

Аттестация обучающихся осуществляется по полугодиям и в конце учебного года; в 10-ых классах 

проводятся учебные сборы по основам военной службы;  в 11-х классах обучающиеся проходят 

государственную итоговую аттестацию. 

   Одной из особенностей учебного плана на ступени СОО в МОУ СОШ с. Нарын – Талача 

является Индивидуальная Учебная Программа, как средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии 

с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. При 
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этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимися индивидуальной 

образовательной траектории. 

Индивидуальная Учебная программа позволяет создать условия для дифференциации 

содержания обучения старшеклассников, построить индивидуальные образовательные 

программы; 

   обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; установить равный доступ к 

полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить возможности их 

социализации; обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

   Кроме того, в компонент образовательного учреждения включены элективные курсы по выбору, 

в объеме 68 часов за два учебных года (10-11 класс) вносятся в аттестат о среднем общем 

образовании, которые обучающиеся могут выбрать в соответствии с их индивидуальной 

образовательной траекторией и профильными предпочтениями. 

В 2017-2018 учебном году в МОУ СОШ с. Нарын – Талача на ступени Среднего Общего 

Образования ФГОС реализуется в  10-м классе.  

1) Учебные планы обучающихся сформированы по запросу обучающихся: Универсальный 

профильориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки 

заданных выше профильных предметов.   Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения 

учебных предметов и  реализуетсяИндивидуальная Учебная программа, что даёт  возможность 

нашей образовательной организации удовлетворять индивидуальные интересы обучающихся, так 

и в углубленной подготовке по учебным предметам к ЕГЭ, где углубленная направленность, 

представлена предметами математика и  история. При этом Индивидуальная учебная программа 

содержит 2 учебных предмета на углубленном уровне изучения.  

В 2017– 2018 учебном году предполагаются Естественно–научный, гуманитарный профили.  

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта.  

Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной Стандартом. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык и 

литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Предмет «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» (базовый уровень) изучается 5 часов в неделю 

и 1 час элективного курса «Методы решения математических задач». 

На ступени среднего общего образования на русский язык на освоение программы отведено 

34часа. Такой подход удовлетворяет потребности обучающихся в качественном освоении 

программы по русскому языку, развитии их компетенций средствами предмета, а также 

необходимостью сдачи обязательного государственного экзамена на высоком уровне. 

Предмет «Литература» изучается: в 10-11 классах в объеме 3 часов в неделю на базовом уровене,  

Предмет «Иностранный язык» представлен английским языком во всех классах  Английский язык 

изучается: на базовом уровне в объеме 3 часов в неделю. Предмет «Информатика и ИКТ» 

реализуется через базовый уровень программы в объеме 1 часа в неделю.   

Предмет «Физика» представлен в Учебном классе базовым уровнем программы в объеме 2 часов в 

неделю. 

Предмет «Астрономия» представлен в Учебном плане в 10 классе элективным курсом - 0,5 часа и 

будет продолжаться на базовом уровне программы в объеме 1 часа в неделю в 11-х классах 

(Приказ Минобрнауки № 506 от 07 июня 2017 года «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов». 

Предмет «Биология» реализуется через базовый уровень программы в объеме 1 часа в неделю в 

10-х классах. 

Предмет «Химия» реализуется через базовый уровень программы в объеме 1 часа в неделю в 10-м 

классе. 

Предмет «География» реализуется в школе только на базовом уровне: через базовый уровень 

программы в объеме 1 часа в неделю в 10-м классе. На предмет «История», определено 2 часа и 

дополняется элективными курсами: «Основы государства и права», - 0,5 часа и «История в 
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вопросах и ответах» - 0,5 часа. Предмет «Обществознание» изучается в школе на базовом уровне в 

объеме 2-х часов в неделю. 

Предмет «Физическая культура» изучается в школе на базовом уровне в объеме 3-х часов в 

неделю. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в школе на базовом уровне в 

объеме 1 часа в неделю в 10-х классах. Также организуются выездные сборы для юношей по 35-

часовой программе основ безопасности жизнедеятельности и основ военной подготовки. 

Предмет «Твой выбор» включен в учебный план как предмет по выборуобучающихся, он 

изучается в объеме 2,5  часов в неделю в 10 и продолжается в 11 классе. Это профессиональная 

подготовка обучающихся, которая даёт возможность получить права Тракториста категории «В», 

«С», «Е».  

Предмет «Индивидуальный проект» включен в учебный план, он изучается в объеме 1 часа в 

неделю в 10 и продолжает программу в 11 классе, всего на ступень объем составит 34 часа. 

В 10 классе организованы элективные курсы по выбору. Курсы по выбору способствуют 

выполнению развитию и расширению знаний учащихся, формированию системы специальных 

навыков и умений, обучению методам научного познания. Они обеспечивают учащимся ситуацию 

выбора профессиональных предпочтений, получения опыта решения практических задач, в 

областях, связанных с активным использованием деятельностного подхода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пояснительная записка 

к Учебному плану среднего общего образования на 2017-2019уч.г. 

Учебный план универсального профиля, реализуемый в 2017-2019 

уч. г. в X-XI классах, разработан в соответствии с: 

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

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, (утвержденным  приказомМинобрнауки России  от 17 мая 2012 г. № 413) с 

изменениями и дополнениями от 29.12.14г. и 31.12.15г; 

•  Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• ООП СОО МОУ СОШ с.Нарын-Талача, разработанной на основе ФГОС СОО и с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28.06.2016г № 2\16-з); 
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Учебный план ориентирован на обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. 

Учебный план среднего общего образования 

реализуется в режиме пятидневной учебной недели. 

Занятия проводятся в одну смену. Продолжительность учебного года – 34 недели. Периоды промежуточной 

аттестации: по полугодиям. Начало занятий – 09.00ч. Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Учебный план выполняет 2312 часа учебных занятий на уровень среднего общего образования, в 

соответствии с календарным графиком МОУ СОШ с.Нарын-Талача и удовлетворяет требования ФГОС 

СОО. 

В Учебный план универсального профиля включены учебные предметы из предметных областей, 

определенных ФГОС СОО: 

• русский язык и литература (русский язык, литература); 

• иностранные языки (английский  язык); 

• общественные науки (история, обществознание, география; 

• математика и информатика (алгебра и начала математического анализа, геометрия, информатика); 

• естественные науки (физика, химия, биология); 

• физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности). 

   Так же, учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов), 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой,инойв течение двух лет в рамках 

учебного времени,  

что обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и позволяет в полной мере реализовывать цели Основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в учебном плане        предусмотрены 

элективные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

   Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года. В 2017-2018 г. учебный план 

реализуется в 10 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 10 - 11 классов (универсальный профиль) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения предмета 

Количество 

часов за 

два года 

обучения 
базовый 

  10 кл 

2017-2018 уч г 

11 кл 

2018-2019уч г 

 

  Часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 10 

кл 

Часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 11 

кл 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 34 1 34 68 

Литература 3 102 3 102 204 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

3 102 3 102 204 

Геометрия 2 68 2 68 136 

Информатика 1 34 1 34 68 

Иностранные 

языки 

Английский язык  3 102 3 102 204 
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Естественные 

науки 

Физика 2 68 2 68 136 

Химия 1 34 1 34 68 

Биология 1 34 1 34 68 

Общественные 

науки 

История  2 68 2 68 136 

Обществознание 2 68 2 68 136 

География 1 34 1 34 68 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 3 102 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 68 

 Индивидуальный 

проект (ЭК) 

1 34 1 34 68 

ИТОГО:  28 918 28 918 1904 

Предметы и 

курсы по выбору 

      

 «Комплексный анализ 

текста»(ЭК) 

1 34 1 34 68 

 «Методы решения 

задач»(ЭК) 

1 34 1 34 68 

 «Основы государства и 

права»(ЭК) 

0,5 17 0,5 17 34 

  История в вопросах и 

ответах (ЭК)  

0,5 17 0,5 17 34 

 Астрономия и физика 

космоса (ЭК) 

0,5 17 0,5 17 34 

 Курс «Сельхозтехника» 2,5 85 2,5 85 170 

ИТОГО:  6 204 6 204 408 

ИТОГО:  34 1156 34 1156 2312 

 

 

 

 

 

Согласовано______________                  Утверждаю_________________ 

Заместитель по УР Н.В. Стрельникова  Директор школы В.И. Краснова  

                                                                          Принято на заседании 

                                                                          Педагогического совета 

                                                                     Протокол № 1 от «29» августа 2017 г. 

 
Индивидуальный учебный план  

ученицы МОУ СОШ с.Нарын – Талача 

Подойницыной Надежды  

Пояснительная записка 

Индивидуальный учебный план,реализуемый в 2017-2019 

уч. г. в X-XI классах, разработан в соответствии с: 

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

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, (утвержденным приказомМинобрнаукиРоссии от 17 мая 2012 г. № 413) с 

изменениями и дополнениями от 29.12.14г. и 31.12.15г; 

•  Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• ООП СОО МОУ СОШ с.Нарын-Талача, разработанной на основе ФГОС СОО и с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 
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федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28.06.2016г № 2\16-з); 

Учебный план ориентирован на обеспечение достижения образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования и индивидуальных запросов и потребностей обучающейся. 

Учебный план среднего общего образования 

реализуется в режиме пятидневной учебной недели. 

Занятия проводятся в одну смену. Продолжительность учебного года – 34 недели. Периоды промежуточной 

аттестации: по полугодиям. Начало занятий – 09.00ч. Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Учебный план выполняет 2074 часа учебных занятий на уровень среднего общего образования, в 

соответствии с календарным графиком МОУ СОШ с.Нарын-Талача и удовлетворяет требования ФГОС 

СОО и запрос обучающейся, на углубленное изучение предметов истории и математики.По её запросу, 

реализуется Индивидуальный учебный план, в котором предусмотрено дополнительное изучение этих 

предметов через элективные курсы: по математике «Методы решения задач» -1 час и по истории «История 

в вопросах и ответах» - 0,5 часа, и «Основы государства и права» - 0,5 часа.   

 

В Учебный план универсального профиля включены учебные предметы из предметных областей, 

определенных ФГОС СОО: 

• русский язык и литература (русский язык, литература); 

• иностранные языки (английский язык); 

• общественные науки (история, обществознание, география; 

• математика и информатика (алгебра и начала математического анализа, геометрия, информатика); 

• естественные науки (физика, химия, биология); 

• физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности). 

   Так же, учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов), 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой,инойв течение двух лет в рамках 

учебного времени, что обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и позволяет в полной мере реализовывать цели Основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

   В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в учебном плане        предусмотрены 

элективные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

   Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года. В 2017-2018 г. учебный план 

реализуется в 10 классе. 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения предмета 

Количество 

часов за 

два года 

обучения 
базовый 

  10 кл 

2017-2018 уч г 

11 кл 

2018-2019уч г 

 

  Часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 10 

кл 

Часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 11 

кл 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 34 1 34 68 

Литература 3 102 3 102 204 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

3 102 3 102 204 

Геометрия 2 68 2 68 136 

Информатика 1 34 1 34 68 

Иностранные 

языки 

Английский язык  3 102 3 102 204 

Естественные 

науки 

Физика 2 68 2 68 136 

Химия 1 34 1 34 68 

Биология 1 34 1 34 68 
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Общественные 

науки 

История  2 68 2 68 136 

Обществознание 2 68 2 68 136 

География 1 34 1 34 68 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 3 102 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 68 

 Индивидуальный 

проект (ЭК) 

1 34 1 34 68 

ИТОГО:  28 918 28 918 1904 

Предметы и 

курсы по выбору 

      

 «Комплексный анализ 

текста»(ЭК) 

1 34 1 34 68 

 «Методы решения 

задач»(ЭК) 

1 34 1 34 68 

 «Основы государства и 

права»(ЭК) 

0,5 17 0,5 17 34 

  История в вопросах и 

ответах (ЭК)  

0,5 17 0,5 17 34 

 Астрономия и физика 

космоса (ЭК) 

0,5 17 0,5 17 34 

ИТОГО:  3,5 119 3,5 119 238 

ИТОГО:  31,5 1037 31,5 1037 2074 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности на 2017-2019 учебный год. 

В соответствии с ФГОС ООП среднего общего образования реализуются школой через 

организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения ООП. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

является создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание основы 

для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных программ, 

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

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в 

таких формах формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, 

научно-практические конференции, школьное научное общество, олимпиады, военно- 

патриотическое объединение, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, а также других формах , отличных от урочной. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационнымимеханизмами реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Перечень программ формируется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений (обучающиеся, родители, законные 

представители, педагоги). 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется с учетом 

занятости обучающегося во второй половине дня, не должно превышать 10 часов в неделю. 
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Обучающиеся имеют право и возможность посещать занятия в учреждениях дополнительного 

образования: кружках по выбору, спортивной секции. Посещение обучающимися максимального 

количества занятий внеурочной деятельности не является обязательным. 

 

 

Перечень занятий внеурочной деятельности в школе на ступени среднего общего 

образования в 2017-2019 учебном году. 

 

Школа осуществляет обязательное ознакомление обучающихся с планом внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

ООП среднего общего образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности образовательнойорганизации 

учитываются требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков 

образовательной организации. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 

40 минут. 

Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является описание 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм их учета.       

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 

освоения курса. 

При осуществлении внеурочной деятельности школа использует линейные курсы и реализует их в 

рамках учебного времени, исключая каникулярное время. 

 

Перечень занятий внеурочной деятельности в школе на ступени среднего общего 

образования в 2017-2018 учебном году: 

направление Вид деятельности классы итого 

10 11 

Духовно-

нравственное 

Образовательный 

курс «Сочинение, 

законы и секреты 

мастерства» 

 1 1 

Программа 

«История в лицах» 

 1 1 

Обще-

интелектуальное 

Практикум по 

русскому языку: 

напишем 

сочинение 

1  1 

Решение 

олимпиадных 

задач по 

информатике 

 1 1 

Решение задач 

повышенной 

сложности(матем) 

1 1 2 

Курс «Методы 

решения 

физических задач» 

 1 1 

Образовательный 

курс « Клетки и 

ткани» 

1  1 

общекультурное Практикум  1 1 
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3.3. Требования к 

условиям реализации 

ООП СОО и их 

выполнение. 

 
Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программыхарактеризу

ют кадровые, 

финансовые, 

материально-

технические и иные условия реализации основной образовательной программы. 

Результатом реализации указанных требований является создание образовательной среды как 

совокупности условий: 

- обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, воспитание и социализацию обучающихся; 

- гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологического здоровья и 

социального благополучия обучающихся; 

- преемственных по отношению к основному общему образованию и соответствующих специфике 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования, а также возрастным 

психофизическим особенностям развития обучающихся. 

   Условия реализации ООО СОО обеспечивают для участников образовательных отношений 

возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

всоответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в 

том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 

интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной деятельности, через 

систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на 

основе взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного образования и 

профессиональной деятельности; 

«Алгоритмизация 

и 

програмирование» 

Спортивно-

оздоровительное 

Практикум 

«Основы первой 

доврачебной 

помощи» 

1  1 

Подготовка к 

сдаче норм ГТО 

 1 1 

Практические 

занятия по 

программе норм 

ГТО (дев) 

1 1 2 

Практические 

занятия по 

программе норм 

ГТО(юн) 

1 2 3 

социальное  Лекторий 

«Основы 

экологии» 

1  1 

Практикум «Эссе 

по 

обществознанию» 

 1 1 

 Развивающий курс 

«Политика и 

право» 

 1 1 

Дискуссионный 

клуб(ист., общ) 

 1 1 

Практикум по 

ОВС 

1  1 

итого  8 13 21 
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- работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности; 

- формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных ценностей, 

социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, службе в 

Вооруженных силах Российской Федерации; 

- самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятельности и эффективной 

самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов в сотрудничестве с 

педагогами и сверстниками; 

- выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании основной образовательной программы, в создании условий для 

ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада; 

- использования сетевого взаимодействия; 

- участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды населенного пункта, 

разработки и реализации социальных проектов и программ; 

- развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно- 

исследовательской, художественной и др.; 

- развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и осуществления 

нравственного выбора; 

- формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития 

опытаприродоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

- обновления содержания основной образовательной программы, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

 

3.3.1. Выполнение требований к кадровым условиям реализации ООП СОО. 

 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в школе характеризуются следующими критериями: 

- укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками полная, вакансии нет; 

- уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, полностью соответствует требованиям; 

- непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу, обеспечивается системой курсов повышения квалификации, 

самообразования педагогов, как в очной, так и заочной, дистанционной форме; 

- школа полностью укомплектована квалифицированными кадрами: уровень квалификации 

работников для каждой занимаемой должности полностью соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности; 

- уровня квалификации работников устанавливается при их аттестации. 
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Квалификация педагогических работников школы отражает: компетентность в соответствующих 

предметных областях знания и методах обучения; сформированностьгуманистической позиции, 

позитивной направленности на педагогическую деятельность;общую культуру, определяющую 

характер и стиль педагогической деятельности, влияющую на успешность педагогического 

общения и позицию педагога; самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогических работников, реализующих основную образовательную программу среднего 

общего образования, сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения 

реализации требований Стандарта и успешного достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, 

личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов); 

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

- реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся 

решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; использование 

стандартизированных и нестандартизированных работ; проведение интерпретации 

результатовдостижений обучающихся; 

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Непрерывность профессионального развития работников школы обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года. 

В МОУ СОШ с.Нарын – Талача созданы условия для: 

- реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных технологий, а 

также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательнуюдеятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, 

их методологической культуры, личностного профессионального роста, использования ими 

современных педагогических технологий; 

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной программы 

Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками: 
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26 человек (100%). 

Доля педагогических работников, которым по результатам аттестации 

установлена высшая квалификационная категория (3 педагога). 

Доля педагогических работников, в отношении которых по результатааттестации принято 

решение о соответствии занимаемой должности (22 педагога). 

 

3.3.2. Выполнение требований к финансовым условиям обеспечения 

реализации ООП СОО. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в МОУ СОШ с. Нарын - Талача обеспечивают: 

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного среднего 

общего образования; 

- возможность исполнения требований Стандарта; 

- реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов 

ивнеурочную деятельность; 

- отражение структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы, а также механизм их формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности (углубленному изучению) образовательных программ с учетом 

форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных названным Федеральным 

законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации. Муниципальное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). Финансовое обеспечение реализации основных 

образовательных программ Школы осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию государственных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего и основного общего образования в Школе осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию основных образовательных программ – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы среднего общего образования, 

включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих ООП СОО; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, пр.; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых наоплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 



71 
 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

В связи с требованиями ФГОС учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность Формирование 

фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальным 

нормативным актом Школы. В локальном нормативном документе о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательных 

программ. 

Школа самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно-

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации, выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических 

условий реализации ООП школа: 

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также и 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

- соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

- разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между школой и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования и 

др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

 

 

3.3.3. Выполнение требований к материально-техническим условиям 

обеспечения реализации ООП СОО. 

Материально-технические условия реализации ООП СОО обеспечивают: 
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1). Возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной образовательной 

программы; 

2). Соблюдение: - санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным 

особенностям здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, его 

территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, мест личной гигиены); 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах, рабочих мест 

учителя и каждого обучающегося; в учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; 

административных кабинетов(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств, организации дорожного движения в местах расположения общеобразовательных 

организаций; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных организациях; 

- установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

- архитектурной доступности (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность). 

Здания школы, наличие и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности и другой активной деятельности (отдыха, питания, медицинского обслуживания), 

площадь помещений, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих и учебных зон, зон для индивидуальных занятий полностью соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Школа обеспечивает все необходимые для образовательной деятельности обучающихся (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных 

детей), административной и хозяйственной деятельности условия: 

 - библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- актовый, спортивный залы, спортивные сооружения (стадион); 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- гардеробы, места личной гигиены; 

- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные материалы, 

обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности в 

соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности; 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность: 
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- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся; 

- художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных инструментов и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологий ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

- развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирование образовательной деятельности, 

фиксирования ее реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и фиксирования 

динамики промежуточных и итоговых результатов; 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся, 

группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедийным сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

3.3.4. Выполнение требований к психолого-педагогическим условиям 

обеспечения реализации ООП СОО. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы в МОУ 

СОШ с.Нарын -Талача 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 
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- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза). 

 

3.3.5. Выполнение требований к информационно-методическим условиям 

обеспечения реализации ООП СОО. 

 

Информационно-методические условия реализации ООП СОО в школе обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (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). 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, общественности), в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

другими образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников школы в решении профессиональных задач с применением ИКТ. 

 
3.4. Управление реализацией ООП СОО. 

 

Управление является рычагом, который нацелен на активизацию человека путем создания всех 

необходимых условий для проявления и развития его творческого потенциала. 

Самоуправление как процесс нуждается в организации, однако необходимо учитывать общие 

организационные принципы, на которых должна быть построена управляющая система. 

Такими принципами в школе являться следующие: 

- оптимального соотношения централизации и децентрализации в управлении; 

- единства единоначалия и коллегиальности; 

- рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в управлении; 
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- признания непрерывного развития коллектива основной целью управленческо-педагогической 

деятельности; 

- признания уникальности, неповторимости человека, 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 

управленияосуществляется учетом следующих факторов: 

- стратегические и тактические задачи; 

- особенности людей (учителей, обучающихся, 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 решения, встающие перед школой, основными задачами 

управления в период реализации ООП являются: 

- подбор и расстановка кадров; 

- своевременное информирование участников образовательного процесса о происходящих в школе 

изменениях; 

- формирование и организация работы творческих групп, обеспечивающих внедрение программы; 

- создание и своевременное изменение на основе анализа их работы, нормативно-правовых 

условий существования и функционирования внутришкольных структур, обеспечивающих 

выполнение образовательной программы; 

- контроль и координации работы данных структур; 

- поэтапный анализ реализации Образовательной программы школы и корректировка, на его 

основе, деятельности внутренних структур, обеспечивающих реализацию программы. 

 

 

 

 

3.5. Перспективы и ожидаемые результаты реализации Основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Достижение обязательного минимума содержанияобразования для каждого ученика. 

Усвоение обучающимися 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. 
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Обучающиеся, получившие среднее общее образование: освоили на уровне ФГОС учебный 

материал по всем предметам Учебного плана школы; приобрели необходимые знания и навыки 

жизни в обществе, профессиональной среде, овладели средствами коммуникации; 

достигли показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных для организации своей 

познавательной, проектировочной, оценочной деятельности; овладели основами компьютерной 

грамотности, системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); знают свои гражданские права и умеют их реализовывать; 

уважают свое и чужое достоинство, 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, психосексуальнаяидентичность, удовлетворенность своим положением, 

нравственное осознание. 

На основании выше изложенного МОУ СОШ с.Нарын-Талача может: 

1. Системно решать задачи по внедрению содержательных линий Федерального государственного 

образовательного стандарта, прежде всего приоритетных содержательных линий, как в учебную, 

так и во внеурочную деятельность субъектов образовательного процесса. 

2. Создать условия для формирования у обучающихся 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, быть успешным в жизни. 

3. Повысить качество образования в школе. 

4. Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов образовательного 

процесса через совместную деятельность учителей, обучающихся, родителей в ходе реализации 

данных блоков содержания. 

5. Укрепить базу для межведомственного взаимодействия и сотрудничества между субъектами 

единого образовательного комплекса. 

 

 

 

 

Заключение. 

Образовательная программа среднего общего образования школы реализуется в учебно-

воспитательном процессе как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по 

необходимости, корректируется на диагностической основе с учетом интеллектуального 

потенциала обучающихся, 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 

обучающихся, стабильность педагогических кадров и их уровень профессиональной компетенции, 

высокий социальный статус и имидж школы. В основе управленческой деятельности реализацией 

образовательной программой лежат компетентностный и системно-деятельностный подходы.  

Данная Образовательная программа – необходимое условие для развития гибкого 

образовательного пространства и стабильного функционирования ступени среднего общего 

образования в школе. Образовательная программа принимается сроком на 2 года. Школа 

оставляет за собой право корректировать отдельные её разделы по мере необходимости. Раздел 

«Учебный план» обновляется ежегодно. 


