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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым 

«Специализированная школа №1 с углубленным изучением английского языка        им. 

В.Дубинина» (далее - МБОУ г.Керчи РК СШ№1 им.В.Дубинина или Учреждение)разработана 

на основе следующих нормативных документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г.№ 413 (ред. от 29.06.2017г.)   «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) с изменениями 

дополнениями; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. N 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011г. № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» (вместе с 

«Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебнолабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта ФГОС среднего общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся»); 

- 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», зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011г. (с изменениями и 

дополнениями от 24.12.2015 г. №81); 

- Устав МБОУ г.Керчи РК СШ№1 им.В.Дубинина; 
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- Примерная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016г. № 2/16-з). 

  Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднегообщего 

образования являются: 

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

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными,государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

–   формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

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

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственнымобразовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

учебных предметов, входящих в учебный план (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; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека 

и общества,  в  том  числе  через  реализацию  образовательных  программ, 
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входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

–   развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы среднего общего образования 

 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

–   активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

–   построение  образовательной  деятельности  с  учетом  индивидуальных,возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей 

действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в 

деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
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ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, 

к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

-  с самостоятельным приобретением идентичности;  

- повышением требовательности к самому себе;  

- углублением самооценки;  

- большим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям;  

- ростом устойчивости к фрустрациям;  

- усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым 

периодом зрелости, который отличается 

сложностьюстановленияличностныхчерт.Центральнымпсихологическимновообразованием 

юношеского возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных 

планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность 

личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями,интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 

            Основная образовательная программа МБОУ г.Керчи РК СШ№1 им.В.Дубинина 

формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает формирование и 

развитие демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе 

сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числечерез развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией,  в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законныхпредставителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования 

для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 
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Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ г.Керчи РК 

СШ№1 им.В.Дубинина(далее – Учреждение)  разработана на основе ФГОС СОО, Конституции 

Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, 

национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и 

реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа Учреждениясодержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме 

выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, ачасть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы,курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 
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Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический,

 универсальный). Вариативностьв распределении часов на отдельные элементы 

внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей Учреждения. 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, ксвоему здоровью, к 
познанию себя: 
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании,занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

–   принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

–   неприятие   вредных   привычек:   курения,   употребления   алкоголя,наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству): 
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 
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–   уважение  к  своему  народу,  чувство  ответственности  перед  Родиной,гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

–   воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 
к гражданскому обществу: 
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствииКонституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

–   интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной  солидарности,готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

–   приверженность    идеям    интернационализма,    дружбы,    равенства,взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

–   готовность   обучающихся   противостоять   идеологии   экстремизма,национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
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диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению,мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной,учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 
природе, художественной культуре: 
–   мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

–   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; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность засостояние природных ресурсов; умения и

 навыки разумногоприродопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 
числе подготовка к семейной жизни: 
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 
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–   положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства и  материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 
социально-экономических отношений: 
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

–   готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности каквозможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные  действия  
 Выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

–   оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,необходимые для 

достижения поставленной цели; 
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– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
–   искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий,выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри  

образовательной организации, так и за ее пределами),подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,выступающий, эксперт и т.д.); 

–   координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногокомбинированного 

взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 
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– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию,избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ООП начального и основного общего 

образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного 

уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 

научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – 

углубленный уровень» – определяется следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 

всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник 

получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 

контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 

включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 
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– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и 

в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

 

Предметная область «Русский язык и литература»          

Русский язык 

 В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 
общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

–   использовать  знания  о  формах  русского  языка  (литературный  язык,просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

–   создавать  устные  и  письменные  высказывания,  монологические  идиалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения,аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста 

в соответствии с выбранным профилем обучения; 

–   использовать  при  работе  с  текстом  разные  виды  чтения  (поисковое, 
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просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

–   анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и  скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

–   преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

–   соблюдать культуру публичной речи; 

–   соблюдать  в  речевой  практике  основные  орфоэпические,  лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видетьвзаимосвязь между 

ними; 

-анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы(в томчисле о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностейсовременного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точноговыражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка иистории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника всоответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

–   дифференцировать главную и второстепенную информацию,известнуюнеизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 
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– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовойинформации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданногофункционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные ипрослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов,аннотаций, рефератов; 

–   создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

–   соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменнойформе, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи,а также вучебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

–   осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыкина основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники длярасширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализетекстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

–   комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числебогатстве и 

выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других зновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

–   выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 
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– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

–   проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации,отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

–   оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов,аннотаций, рефератов; 

–   создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

–   соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

–   осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
–   проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

–   выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты,связанные с социальнымифункциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты,допускающие неоднозначнуюинтерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитиирусского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов ипредставлять их в виде доклада, 

статьи, рецензии, резюме; 

–   проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устныйдиалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровойпринадлежности; 

–   осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
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– использовать языковые средства с учетом вариативности современногорусского языка; 

–   проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей ижанров на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативныхспособностей и 

культуры речи. 

 

Литература 

 В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 
образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

- обосновывать  выбор  художественного  произведения  для  анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать  объективное  изложение  текста:  характеризуя  произведение,выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, 

способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зренияновизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, 
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открытым или закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория,гипербола и т.п.); 

–   осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на урокепроизведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

- выполнять  проектные  работы  в  сфере  литературы  и  искусства,предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения(втом числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки,исторических документов и 

т. п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения внем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязилитературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией,историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического,драматического илилирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

- запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

–   о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

–   о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

–   о важнейших литературных ресурсах,в том числе в сети Интернет; 

–   об историко-культурном подходе в литературоведении; 

–   об историко-литературном процессеXIXиXXвеков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направленийили течений; 

–   имена ведущих писателей,значимые факты их творческой биографии,названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

–   о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом,эпохой. 
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Иностранный язык 

        В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне среднего общего образования: 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

–   Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную  фактическую 

информацию; 

–   выражатьразличныечувства(радость,удивление,грусть,заинтересованность, безразличие), 

используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

–   Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

–   обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; 

-   высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживаяаргументами и 

пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом;– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного 

общения. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов; 

– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

–   отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 
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–   Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

–   делать выписки из иноязычного текста; 

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

–   Соблюдать  правила  орфографии  и  пунктуации,  не  допуская  ошибок,затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

–   узнавать  и  использовать  в  речи  устойчивые  выражения  и  фразы и (collocations); 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах 

в различных коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reportingverbs — 

hewasaskedto…; heorderedthemto…). 

Грамматическая сторона речи 

–   Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

–   употреблять в речи все формы страдательного залога; 

–   употреблять в речи сложное дополнение (Complexobject); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

–   использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may); 

–   употреблять в речи инверсионные конструкции; 
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– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (MixedConditionals); 

–   употреблять в речи эллиптические структуры; 

–   использовать   степени   сравнения   прилагательных   с   наречиями,усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

–   употреблять в речи формы действительного залога времен FuturePerfect иупотреблять в речи 

времена PastPerfect и PastPerfectContinuous; 

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participleclause); 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + havedone; might + havedone). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Бегло говорить на разнообразные темы,четко обозначая взаимосвязьидей; 

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального инеофициального 

общения; 

–   аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

– Высказываться по широкому кругу вопросов,углубляясь в подтемы изаканчивая 

соответствующим выводом; 

–   пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу,указывая на плюсы 

 минусы различных позиций; 

делать ясный,логично выстроенный доклад,выделяя важные элементы. 

Аудирование 

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системыдоказательств; 

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы,в томчисле вне изученной 

тематики. 

Чтение 

– Детально понимать сложные тексты,включающие средствахудожественной 

выразительности; 

–   определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

–   прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

–   определять замысел автора. 

Письмо 

– Описывать явления,события;излагать факты в письме деловогохарактера; 
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– составлять письменные материалы,необходимые для презентациипроектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощьюсоответствующей интонации и 

логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

– Создавать сложные связные тексты,соблюдая правила орфографии ипунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и именсобственных в рамках 

интересующей тематики; 

–   использовать   термины   из   области   грамматики,лексикологии, 

синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальнуютерминологию по 

интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи союзыdespite / inspiteofдля обозначенияконтраста, а также наречие 

nevertheless; 

–   распознавать в речи и использовать предложения сasif/asthough; 

– распознавать в речи и использовать структуры для выражениясожаления (It’stimeyoudidit/ 

I’dratheryoutalkedtoher/ You’dbetter…); 

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием иинфинитивом; 

– использоватьвречиинверсиюсотрицательныминаречиями(Never haveI seen… /Barely did I hear 

what he was saying…); 

-употреблятьвречистрадательныйзалогвPast ContinuousиPastPerfect, Present Continuous, Past 

Simple, Present Perfect. 

 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) на 
уровнесреднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 
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и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной  

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамкахтем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и  

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким  

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученнойтематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя  

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 

откоммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе  

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
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Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел  

«Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по суффиксам и глагольным префиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (союзов (denn, da, weil, sodass, um...zu), наречий (deshalb, daher, folglich, sonst, 

trotzdem), предлогов (wegen, infolge, dank), словосочетаний (dasist, dasheißt, nämlich, sozusagen, 

zumBeispiel, entweder...oder, aber, sondern, erstens... zweitens..., einerseits...andererseits)). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные,побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, соблюдая порядок слов в предложении; 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

(союзы временные: «пока не» – «bis»; «когда» – «wenn», «als», «dawo»; «в то время как», 

«пока» – «während»; «с тех пор как» – «seit», «seitdem»; «когда», «после того как» – «nachdem»; 

«прежде, чем» – «bevor», «ehe»; «до тех пор, пока», «пока» – «solange»; «как только» – 

«sobald»;«когда, всякий раз» – «sooft»; союзы условные: «в случае, если», «если» – «wenn», 

«falls»; союзы целевые: «для того чтобы» – «damit»;союзы причинные: «так как», «потому что» 
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– «weil», «da»;союзы следственные: «чтобы» – «alsdass», «так что» – «sodass»;союзы образа 

действия: «так как»,«тем, что» — «indem», «хотя и не», «причем», «но», «а» — «ohnedass», 

«вследствие того, что»,«тем, что», «благодаря тому, что» — «dadurchdass»; союзы 

сравнительные: «чем» — «als», «как» —«wie», «alswenn, alswie, alsob — как если бы» и пр.; 

союзы уступительные: «даже если –wenngleich, obschon, selbstwenn», «несмотря на то, что – 

obwohl, trotzdem, obgleich» и пр.; 

- союзыограничительные: «насколько – soweit, soviel» и пр.; союзы изъяснительные: «ли — b», 

«что,чтобы – dass»); 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами (und, 

dass, weil, nachdem, solange, sodass, undzwar, wedernoch, baldbald, entwederoder); 

- употреблять в речи условные предложения реального (Indikativ) и нереального характера 

(Konjuktiv); 

–употреблять в речи Passiv с модальными глаголами; 

–употреблять в речи Partizip I, II в качестве определения; 

–употреблять в речи конструкции с Man, Es; 

–употреблять в речи конструкции с инфинитивом; 

–употреблять в речи инфинитив c частицей zu; 

–употреблять в речи инфинитивные обороты, обороты с zu; 

–использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Präsens, 

Präteritum,Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum I, II, Konjunktiv I, II; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Präsens  

Passiv, Präteritum Passiv, Perfekt Passiv, Plusquamperfekt Passiv, Futurum Passiv; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 

Futurum I, II; 

– употреблять в речи модальные глаголы и особые обороты с zu; 

–согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

–употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

–употреблять в речи личные, притяжательные местоимения, местоимения, сокращающиеответ;  

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также отрицания nicht, kein; порядковые числительные; 
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– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

 - кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки немецкого языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (Feste Redewendungen 

und Ausdrücke). 
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Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы, Passiv с модальными глаголами; 

– употреблять в речи распространенные определения с Partizip I и Partizip II; 

– употреблять в речи формы Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и 

сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания. 

– конструкции типа: denWunschhaben + смыслового глагола в Infinitiv с zu (Ichhabevor, 

eineReisezumachen). 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum I, II; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Konjunktiv); 

– употреблять в речи структуру haben/seinzu + Infinitiv; 

– употреблять в речи глаголы типа beginnen, vorhaben; 

– использовать широкий спектр союзов в сложных предложениях. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (французскийзык) 

науровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

–вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;  

–при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

–выражать и аргументировать личную точку зрения; 

–запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  

–обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

–Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамкахтем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

–передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

–давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

–строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и  
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жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким  

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученнойтематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 

откоммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

–писать несложные связные тексты по изученной тематике;– писать личное (электронное) 

письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

–владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

–расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

-  владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел  

«Предметное содержание речи»; 

–распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

–определять принадлежность слов к частям речи по суффиксам и префиксам; 

–догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

–распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (que, ceque, aumomentde, l’endroit, si, avantque, bienque, pourque, après, lafin, dont, 

et,puis). 
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Грамматическая сторона речи 

– оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими  

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами; 

– употреблять в речи главные и придаточные предложения. (безличный глагол с безличным  

местоимением il; que после глаголов с общим значением говорить, думать penser, dire, affirmer, 

croire; относительные местоимения; придаточные обстоятельственные lorsque, puisque, pourque, 

àconditionque; comme, autantque); 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами (et, ni, 

mais,car, ou, aussi, donc, oubien); 

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditionnel) и нереального характера 

(Subjonctif); 

–употреблять в речи пассивную форму (активный и пассивный залог); 

–употреблять в речи конструкции (c'est, cesont); безличный оборот il y a;  

–употреблять в речи ограничительные оборот neque; выделительные обороты c'estqui, c’est 

que; 

–употреблять в речи безличные выражения с глаголом faire; 

–употреблять в речи предложения типа mevoila; 

–употреблять в речи конструкцию типа placePouchkine; 

–использовать косвенную речь; 

–использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Présent, 

Imparfait, PasséComposé, PasséSimple, FuturSimple, Futurproche, Plus-que-parfait; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен (forme 

passive) - Présent, Imparfait, PasséComposé, FuturSimple, Plus-que-parfait; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 

Futursimple, Futurproche, Futurdanslepassé; 

– употреблять в речи предлоги; 

–согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

–употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; образовывать некоторые существительные 

женского рода; 

–употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль, слияние определённого 

артикля с предлогами, партитивный артикль; 
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–употреблять в речи личные, притяжательные местоимения, неопределенно-личные, 

относительные, местоимение se, личные приглагольные местоимения; 

–употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

–употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а  

также beaucoup, peu, bien; порядковые и количественные числительные; 

–употреблять предлоги, выражающие направление движения, цель движения, время и место  

действия, образа действия, перед географическими названиями, обозначающие расстояние. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

-вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

–резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

–обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

–писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– произносить звуки французского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

–владеть орфографическими навыками; 



32 

 

–расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (à lafindefins , à vraidire,  

avoirbon+инфинитив напрасно стараться; àvoirlebraslong пользоваться большим влиянием, 

ит.д.) 

Грамматическая сторона речи 

–использовать в речи активную и пассивную форму; 

–употреблять в речи безличный глагол с безличным местоимением il; que после глаголов с 

общим значением говорить, думать penser, dire, affirmer, croire; относительные местоимения; 

- придаточные обстоятельственные lorsque, puisque, pourque, à conditionque; comme, 

autantque); 

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditionnel) и нереального 

характера (Subjonctif);  

–конструкции типа: (c'est, cesont); безличный оборот il y a; 

–употреблять в речи ограничительные оборот neque; выделительные обороты c'estqui, c’est 

que; 

– употреблять в речи безличные выражения с глаголом faire; 

–употреблять в речи предложения типа mevoila; 

–употреблять в речи все формы страдательного залога; 

–употреблятьвречивременаPrésent, Imparfait, Passé Composé, Passé Simple, Futur Simple, 

Futurproche, Plus-que-parfait; 

–употреблять в речи условные предложения нереального характера (Subjonctif); 

–употреблять в речи употреблять в речи конструкцию типа placePouchkine; 

–использовать широкий спектр союзов в сложных предложениях. 

 

История 

   В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

-   определять последовательность и длительность исторических  событий,явлений, процессов; 
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– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

–   представлять культурное наследие России и других стран; 

–   работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

–   критически анализировать информацию из различных источников; 

–   соотносить  иллюстративный  материал  с  историческими  событиями,явлениями, 

процессами, персоналиями; 

–   использовать   статистическую   (информационную)   таблицу,   график,диаграмму как 

источники информации; 

–   использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов; 

–   работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

–   читать легенду исторической карты; 

–   владеть  основной  современной  терминологией  исторической  науки,предусмотренной 

программой; 

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

–   оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

–   ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ векасуществующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– демонстрировать умение сравнивать и обобщать историческиесобытия российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран всокровищницу мировой культуры; 

–   определять место и время создания исторических документов; 

– проводить отбор необходимой информации и использовать информациюИнтернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблемотечественной и 

всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценокроссийскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 
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– использовать картографические источники для описания событий ипроцессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

–   представлять историческую информацию в виде таблиц,схем,графиковдр., заполнять 

контурную карту; 

– соотносить историческое время,исторические события,действия ипоступки исторических 

личностей ХХ века; 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштабав контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросамистории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией; 

–   приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

-применять полученные знания при анализе современной политики России; 

–   владеть элементами проектной деятельности. 

 

Право 

     В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 
образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
–   выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

–   сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 

структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной 

реализации своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры 

общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять 

их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

–   характеризовать особенности системы российского права; 

–   различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 
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– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

–   различать  соответствующие  виды  правоотношений,  правонарушений,юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

–   выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, обществагосударства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

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

прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

- оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

–   характеризовать  правовой  статус  Президента  Российской  Федерации,выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной 

власти в государстве; раскрывать порядок формированияструктуру Правительства Российской 

Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации; 

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

–   выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

–   определять  место  международного  права  в  отраслевой  системе  права; 

- характеризовать субъектов международного права; 

–   различать способы мирного разрешения споров; 

–   оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области 

международной защиты прав человека; 

–   дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 
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– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

–   выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

–   различать формы наследования; 

–   различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и 

расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

–   выделять права и обязанности членов семьи; 

- характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять 

правовой статус участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 

жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

–   проводить   сравнительный   анализ   конституционного,   гражданского,арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 
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– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов; 

–   выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– проводить сравнительный анализ различных теорий государства иправа; 

– дифференцировать теории сущности государства по источникугосударственной власти; 

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способовтолкования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современномэтапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействияправовому нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения,посубъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения; 

–   толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовойсистемы и правовых 

систем других государств; 

–   различать принципы и виды правотворчества; 

- описывать этапы становления парламентаризма в России; 

–   сравнивать различные виды избирательных систем; 

–   анализировать  с  точки  зрения  международного  права  проблемы,возникающие в 

современных международных отношениях; 

–   анализировать институт международно-правового признания; 

–   выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты,регулирующиеотношения государств в 

рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности позащите прав человека 

в условиях военного времени; 

–   формулировать  особенности  страхования  в  Российской  Федерации,различать виды 

страхования; 

–   различать опеку и попечительство; 

–   находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретнойправовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверкифинансовой отчетности; 

– определять судебную компетенцию,стратегию и тактику веденияпроцесса. 

 

 



38 

 

Обществознание 

 В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

–   выделять черты социальной сущности человека; 

–   определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

–   различать виды искусства; 

–   соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

-  выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

–   раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

–   выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

–   выявлять особенности научного познания; 

–   различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

–   выражать и аргументировать собственное отношение к роли образованиясамообразования в 

жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

–   выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию,иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 
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Экономика 

–   Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

–   оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь,поведение основных 

участников экономики; 

–   различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

–   различать экономические и бухгалтерские издержки; 

–   приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

-   определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости; 

–   объяснять  поведение  собственника,  работника,  потребителя  с  точкизрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

–   различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

–   Выделять критерии социальной стратификации; 

–   анализировать социальную информацию из адаптированных источниковструктуре общества 

и направлениях ее изменения; 
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– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

–   конкретизировать примерами виды социальных норм; 

–   характеризовать  виды  социального  контроля  и  их  социальную  роль,различать санкции 

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

–   различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

–   выделять   причины   и   последствия   этносоциальных   конфликтов,приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи; 

–   характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьисовременном 

обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать,анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с  позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

–   различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

–   раскрывать роль и функции политической системы; 
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– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

–   обобщать  и  систематизировать  информацию  о  сущности  (ценностях,принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

–   характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

–   конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

–  оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

–  иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

–   Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

–   выделять основные элементы системы права; 

–   выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

–   различать   понятия   «права   человека»   и   «права   гражданина»,ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

–   раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

–   различать организационно-правовые формы предприятий; 

–   характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
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– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах вповседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов вучебной 

деятельности и повседневной жизни; 

–   оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

–   характеризовать основные методы научного познания; 

–   выявлять особенности социального познания; 

–   различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального иприродного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира иаргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состояниемразличных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

–   выявлять,опираясь на теоретические положения и материалы СМИ,тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию,устанавливать связи вцелостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов,понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночныхструктур; 

–   выявлять противоречия рынка; 

–   раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

–   раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
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–   обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

–   различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

–   определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

–   определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролейработника и производителя; 

–   оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

–   раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влияниипроцессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства инациональных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденцийобщемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современномобществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах,обеспечивающихуспешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации,связанные с различными способами разрешениясоциальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешениясоциальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям,относящимся кразличным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденцияхразвития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в Россиина основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

–   выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения,объяснятьопорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и вРоссии. 

Политика 

– Находить,анализировать информацию о формировании правовогогосударства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

–   выделять основные этапы избирательной кампании; 

–   в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях изначении местного 

самоуправления; 
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– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств идеятельности 

политических лидеров; 

–   характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политическогопроцесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решенияжизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать ихфункции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека игражданина в РФ; 

–   ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

–   выявлять   общественную   опасность   коррупции   для   гражданина,общества и 

государства; 

–   применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрениясоответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственныхорганов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 
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Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия) 

 
Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел  I. Выпускник 

научится 

III. Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования вповседневной 
жизни 

и обеспечениявозможности 

успешногопродолжения 

образования поспециальностям, 
несвязанным сприкладным 

использованиемматематики 

Для развитиямышления, 
использования в 

повседневной жизни 

и обеспечениявозможности 

успешногопродолжения 

образования 
поспециальностям, не 

связанным сприкладным 

использованием 

математики 

Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математиче 

ской логики 

- Оперировать набазовом уровне 

понятиями: конечноемножество, 
элементмножества,подмножество,
пересечение и 

объединениемножеств, числовые 

множества накоординатной 

прямой, отрезок,интервал; 
 оперировать набазовом уровне 

понятиями: утверждение, 
отрицаниеутверждения, 
истинные и ложныеутверждения, 
причина, следствие,частный 
случайобщего утверждения, 
контрпример; 
 находитьпересечение и 

объединение двухмножеств, 
представленныхграфически 
начисловой прямой; 
 строить начисловой прямой 

подмножество числового 
множества, заданное простейшими 

условиями; 
 распознавать ложные 
утверждения, ошибки в 

рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров. 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
использовать числовые 
множествана координатной 

прямой для описанияреальных 
процессов иявлений; 
проводитьлогические 

рассуждения вситуациях 

повседневной жизни 

-Оперироватьпонятиями: 
конечноемножество, 
элементмножества, 
подмножество,пересечение и 

объединениемножеств, 
Числовыемножества на 

координатнойпрямой, 
отрезок,интервал, 
полуинтервал,промежуток с 

выколотой 
точкой,графическоепредставл
ение 

множеств накоординатной 

плоскости; 
оперироватьпонятиями: 
утверждение,отрицание 

утверждения,истинные и 
ложныеутверждения, 
причина, следствие,частный 
случайобщегоутверждения, 
контрпример; 
проверять принадлежность 

элемента множеству; 
находить пересечение и 

объединениемножеств, в том 

числепредставленных 

графически начисловой 
прямой и на координатной 

плоскости; 
проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 
В повседневнойжизни и при 

изучении другихпредметов: 
использоватьчисловые 
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множества накоординатной 

прямой и накоординатной 

плоскости дляописания 
реальныхпроцессов и 
явлений; 
проводитьдоказательные 

рассуждения вситуациях 

повседневнойжизни, при 
решениизадач из других 

предметов 
 

Числа и 

выражения 
Оперировать набазовом уровне 

понятиями: целоечисло, делимость 

чисел, обыкновеннаядробь, 
десятичнаядробь, 
рациональноечисло, 
приближённоезначение числа, 
часть,доля, отношение,процент, 
повышение ипонижение 
назаданное числопроцентов, 
масштаб; 
 оперировать набазовом уровне 

понятиями: логарифмчисла, 
тригонометрическаяокружность, 
градусная мера угла,величина 
угла,заданного точкой на 

тригонометрическойокружности, 
синус,косинус, тангенс и 

котангенс углов,имеющих 

произвольнуювеличину; 
выполнятьарифметические 

действия с целыми 
ирациональнымичислами; 
 выполнятьнесложные 

преобразованиячисловых 
выражений,содержащих 
степеничисел, либо корни изчисел, 
либологарифмы чисел; 
 сравниватьрациональные числа 

между собой; 
 оценивать исравнивать с 

рациональнымичислами значения 

целых степеней чисел,корней 
натуральнойстепени из чисел, 
логарифмов чисел впростых 
случаях; 
 изображатьточками на числовой 

прямой целые ирациональные 
числа; 
изображатьточками на числовой 

прямой целые степеничисел, 
корнинатуральной степени 

из чисел, логарифмычисел в 
простыхслучаях; 

Свободнооперировать 

понятиями: целоечисло, 
делимостьчисел, 
обыкновеннаядробь, 
десятичнаядробь, 
рациональноечисло, 
приближённоезначение числа, 
часть, доля,отношение, 
процент, повышениеи 
понижение назаданное число 

процентов,масштаб; 
приводитьпримеры чисел с 

заданнымисвойствами 

делимости; 
оперироватьпонятиями: 
логарифм числа, 
тригонометрическая 
окружность,радианная и 

градусная мера угла,величина 
угла,заданного точкой на 

тригонометрической 
окружности,синус, косинус, 
тангенс и котангенсуглов, 
имеющихпроизвольную 

величину, числа е и π; 
выполнятьарифметические 

действия, сочетаяустные 
иписьменные приемы, 
применяя принеобходимости 

вычислительныеустройства; 
находитьзначения корня 

натуральнойстепени, степени 
срациональнымпоказателем, 
логарифма,используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства; 
пользоватьсяоценкой и 
прикидкойпри практических 

расчетах; 
проводить поизвестным 

формулам иправилам 

преобразованиябуквенных 
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выполнятьнесложные 

преобразования целыхи дробно 

рациональныхбуквенных 

выражений; 
 выражать впростейших случаях 

из равенства однупеременную 
черездругие; 
 вычислять впростых случаях 

значения числовых ибуквенных 

выражений,осуществляя 

необходимыеподстановки и 

преобразования; 
 изображатьсхематически угол, 
величина котороговыражена в 
градусах; 
 оцениватьзнаки 
синуса,косинуса, 
тангенса,котангенса 

конкретных углов. 
В повседневной жизнии при 
изучении другихучебных 
предметов: 
 выполнятьвычисления при 

решении задачпрактического 

характера; 
 выполнятьпрактические 
расчетыс использованием при 

необходимостисправочных 

материалов ивычислительных 

устройств; 
 соотноситьреальные величины, 
характеристикиобъектов 

окружающего мира сих 
конкретнымичисловыми 

значениями; 
 использоватьметоды 
округления,приближения и 

прикидки прирешении 

практических задач 

повседневной жизни 

выражений,включающих 

степени, корни,логарифмы и 

тригонометрические функции; 
находитьзначения числовых 
ибуквенныхвыражений, 
осуществляянеобходимые 

подстановки ипреобразования; 
изображатьсхематически 
угол,величина которого 

выражена вградусах или 

радианах; 
использоватьпри решении 
задачтабличные значения 

тригонометрических функций 
углов; 
выполнятьперевод величины 

угла из радианной 

меры в градусную и 

обратно. 
В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

учебных предметов: 
выполнятьдействия с 

числовыми данными 

при решении задач 

практическогохарактера и 
задач изразличных областей 

знаний, используя 

при необходимости 

справочныематериалы и 

вычислительныеустройства; 
оценивать,сравнивать и 

использовать прирешении 

практических задач 

числовые значенияреальных 
величин,конкретныечисловые
характеристики 

объектовокружающего мира 

Уравнения и 

неравенства 

 Решатьлинейные уравнения 

и неравенства,квадратные 

уравнения; 
решатьлогарифмические 

уравнения вида loga 

(bx+ c) = d ипростейшие 

неравенства вида loga x <d; 

 решатьпоказательные 

уравнения, видаabx+c= d (где d 

можнопредставить в виде 

степени с основанием 

a) и простейшие 

неравенства вида 

Решатьрациональные, 
показательные и 

логарифмические 

уравнения инеравенства, 
простейшиеиррациональные 
итригонометрические 
уравнения,неравенства и их 

системы; 
использоватьметоды 
решенияуравнений: 
приведение к 
виду«произведение равно 

нулю» или «частное  
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ax< 

d (где d можно 

представить в виде 

степени с 
основанием 

a) 

приводитьнескольк
о примеровкорней 
простейшеготригон
ометрического 

b) уравнения вида: 
sinx= a, cosx = a, tgx 

=a, ctgx = a, где a – 

табличное значение 

соответствующей 

тригонометрическо
йфункции. 
В повседневной 
жизни 

и при изучении 
других 

предметов: 
составлять и 
решать уравнения и 
системы уравнений 
при решении 

несложных 
практических задач 

 

 

 

равно нулю», замена 

переменных; 
использоватьметод 
интерваловдля решения 

неравенств; 
использовать 

графический метод 

для приближенного 

решения уравнений 

и неравенств; 
изображать 

на тригонометрической 
окружностимножество 

решенийпростейших 

тригонометрических 
уравнений инеравенств; 
выполнятьотбор корней 

уравнений илирешений 
неравенствв соответствии 
сдополнительными 

условиями 
иограничениями. 
В повседневнойжизни и 
приизучении других 

учебных предметов: 
составлять ирешать 
уравнения,системы 
уравненийи неравенства 
прирешении задач 

других 
учебныхпредметов; 
использовать 

уравнения инеравенства 
дляпостроения и 

исследованияпростейших 

математических 

моделей реальных 

ситуаций илиприкладных 
задач; 
уметьинтерпретировать 

полученный прирешении 
уравнения,неравенства 
илисистемырезультат, 
оценивать 
егоравдоподобие 
вконтексте 
заданнойреальной 
ситуацииили 
прикладнойзадачи 

алгебраические
уравнения и 

неравенства и их
системы с 

параметрами
алгебраическим и
графическим
методами; 
владеть 

разными методам

  

Функции  

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: 
 определять пографикам 

Использовать для 

решения прикладных 

задач свойствареальных 
процессови зависимостей 
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свойствареальных процессов 
изависимостей(наибольшие 
инаименьшие 
значения,промежуткивозрастания 
иубывания,промежуткизнакопосто
янства и 

т.п.); 
 интерпретировать свойства в 

контексте 
конкретнойпрактическойситуации 

(наибольшие и 

наименьшиезначения, 
промежуткивозрастания и 

убывания 
функции,промежуткизнакопос
тоянства,асимптоты, периоди 
т.п.); 
интерпретировать свойства в 

контекстеконкретной 

практическойситуации; 
определятьпо графикам 

простейшиехарактеристики 

периодическихпроцессов в 

биологии, экономике,музыке, 
радиосвязи идр. (амплитуда, 
период и т.п.) 

Элементы 

математиче 

ского анализа 

Оперировать набазовом уровне 

понятиями:производная функции 

в точке, касательная кграфику 
функции,производная функции; 
 определятьзначение 
производнойфункции в точке по 

изображениюкасательной к 

графику, проведеннойв этой 
точке; 
 решатьнесложные задачи на 

применение связимежду 
промежуткамимонотонности и 

точками экстремумафункции, с 
однойстороны, ипромежутками 

знакопостоянства инулями 
производнойэтой функции – с 

другой. 
В повседневной жизнии при 
изучении другихпредметов: 
 пользуясьграфиками, сравнивать 
скоростивозрастания 
(роста,повышения,увеличения и 
т.п.) илискорости 
убывания(падения, 
снижения,уменьшения и 
т.п.)величин в реальныхпроцессах; 
 соотноситьграфики реальных 

процессов изависимостей с их 

описаниями,включающими 

характеристикискорости 
изменения(быстрый рост,плавное 
понижение и 

т.п.); 
 использоватьграфики реальных 

процессов длярешения 
несложныхприкладных задач, в 

том числе определяяпо графику 

Оперироватьпонятиями: 
производнаяфункции в точке, 
касательная кграфику 
функции,производная 

функции; 
вычислятьпроизводную 

одночлена, 
многочлена, 
квадратного корня, 
производную суммы 

функций; 
вычислятьпроизводные 

элементарныхфункций и их 

комбинаций,используясправоч
ныематериалы; 
исследовать впростейших 
случаяхфункции 
намонотонность,находить 

наибольшие инаименьшие 

значения функций,строить 
графикимногочленов 
ипростейшихрациональныхфу
нкций сиспользованием 

аппаратаматематического 

анализа. 
В повседневнойжизни и при 

изучении другихучебных 
предметов: 
решатьприкладные задачи 

из биологии, физики, 
химии, экономики и 

других предметов, 
связанные сисследованием 

характеристикреальных 
процессов,нахождением 

наибольших инаименьших 

значений, скорости и 
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скоростьхода процесса ускорения и т.п.; 
интерпретировать 

полученныерезультаты 

 

Статистика 

и теория 

вероятностей, 
логика и 

комбинаторика 

 Оперировать набазовом уровне 

основнымиописательными 

характеристикамичислового 
набора:среднееарифметическое, 
медиана, наибольшееи 
наименьшеезначения; 
 оперировать набазовом уровне 

понятиями: частота ивероятность 
события, 
случайный выбор, 
опыты сравновозможными 

элементарнымисобытиями; 
вычислятьвероятности событий 

на основе подсчета 

числа исходов. 
В повседневной жизнии при 
изучении другихпредметов: 
 оценивать исравнивать в 
простыхслучаях вероятности 

событий в реальнойжизни; 
 
читать,сопоставлять,сравнивать,ин
терпретировать впростых 
случаяхреальные 
данные,представленные в 

решении задач; 
иметьпредставление о 

Иметьпредставление о 

дискретных инепрерывных 

случайных величинах 

и распределениях, о 

независимости 

случайных величин; 
иметьпредставление о 

математическоможидании и 

дисперсии случайных 

величин; 
иметьпредставление о 

нормальномраспределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 
пониматьсуть закона 
большихчисел и выборочного 

метода 
измерениявероятностей; 
иметьпредставление об 

условнойвероятности и о 

полнойвероятности, 
применять их врешении задач; 
иметьпредставление о 

важных частныхвидах 
распределенийи применять их 
в 
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Текстовые  
задачи  

 Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 
анализироватьусловие задачи, 
принеобходимостистроить для ее 

решенияматематическую 

модель; 
понимать ииспользовать для 

решения задачиинформацию, 
представленную ввиде текстовой 
исимвольной записи,схем, таблиц, 
диаграмм, графиков,рисунков; 
действовать поалгоритму, 
содержащемуся вусловии задачи; 
использоватьлогические 

рассуждения прирешении задачи; 
работать сизбыточными 

условиями, выбираяиз всей 
информации,данные, 

необходимыедля решения задачи; 
осуществлятьнесложный 
переборвозможных решений, 
выбирая из нихоптимальное по 

критериям,сформулированным в 

условии; 
анализироватьи 
интерпретироватьполученные 
решенияв контексте условия 

задачи, выбиратьрешения, не 

противоречащиеконтексту; 
 решать задачина расчет 
стоимостипокупок, услуг, 
поездок и т.п.; 

Решать задачи разных 

типов, в том числезадачи 
повышеннойтрудности; 
выбиратьоптимальный 
методрешения задачи, 
рассматриваяразличные 
методы; 
строитьмодель решения 

задачи, проводить  

доказательныерассуждения; 
решатьзадачи, требующие 

перебора вариантов, 
проверки условий, 
выбораоптимального 

результата; 
анализировать и 

интерпретировать 

результаты вконтексте 
условиязадачи, выбирать 

решения, непротиворечащие 

контексту; 
переводитьпри решении 
задачиинформацию из 

одной формы вдругую, 
используяпри необходимости 

схемы, таблицы,графики, 
диаграммы.  

В повседневнойжизни и при 

изучении другихпредметов: 
решатьпрактические задачи 

и задачи из других 

предметов 
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Геометрия  

 Оперировать на  
базовом уровне 

понятиями: точка, 
прямая, плоскость в 

пространстве, 
параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 
 распознавать 

основные виды 

многогранников 

(призма, пирамида, 
прямоугольный 

параллелепипед, куб); 
 изображать 

изучаемые фигуры от 

руки и с применением 

простых чертежных 

инструментов; 
 делать 

(выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

простых объемных 

фигур: вид сверху, 
сбоку, снизу; 

 извлекать 

информацию о 

пространственных 

геометрических 

фигурах, 
представленную на 

чертежах и рисунках; 
 применять 

теорему Пифагора 

при вычислении 

элементов 

стереометрических 

фигур; 
 находить 

объемы и площади 

поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул; 
 распознавать 

основные виды тел 

вращения (конус, 
цилиндр, сфера и 

шар); 
 находить 

объемы и площади 

поверхностей 

простейших 

Оперировать  
применения заданы в 

явной форме; 
решать 

задачи на 

нахождение 

геометрических 

величин по образцам 

или алгоритмам; 
делать 

(выносные) плоские 

чертежи из 

рисунков объемных 

фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, 
сбоку, строить 

сечения 

многогранников; 
извлекать, 
интерпретировать 

и преобразовывать 

информацию о 

геометрических 

фигурах, 
представленную на 

чертежах; 
применять 

геометрические 

факты для решения 

задач, в том числе 

предполагающих 

несколько шагов 

решения; 
описывать 

взаимное 

расположение 

прямых и 

плоскостей в 

пространстве; 
формулирова 

ть свойства и 

признаки фигур; 
доказывать понятиями: 
точка, 
прямая, плоскость в 

пространстве, 
параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей; 
применять 

для решения задач 

геометрические 
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многогранников и тел 

вращения с 

применением формул. 
В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: 
 соотносить 

абстрактные 

геометрические 

понятия и факты с 

реальными 

жизненными 

объектами и 

ситуациями; 
 использовать 

свойства 

пространственных 

геометрических фигур 

для решения типовых 

задач практического 

содержания; 
 соотносить 

площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 
 соотносить 

объемы сосудов 

одинаковой формы 

различного размера; 
 оценивать 

форму правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 
(определять 

количество вершин, 
ребер и граней 

полученных 

многогранников) 
 

факты, если условия 

- доказывать 

геометрические 

утверждения; 

владеть 

стандартной 

классификацией 

пространственных 

фигур (пирамиды, 

призмы, 
параллелепипеды); 
находить 

объемы и площади 

поверхностей 

геометрических тел 

с применением 

формул; 
вычислять 

расстояния и углы в 

пространстве. 

В повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 
использовать 

свойства 

геометрических 

фигур для решения 

задач практического 

характера и задач из 

других областей 

знаний 

 

 

Векторы и 

координаты 

в 

пространств 

е 

Оперировать набазовом уровне 

понятием декартовыкоординаты в 

пространстве; 

находитькоординаты вершин 

куба ипрямоугольного 

параллелепипеда 

Оперироватьпонятиями 

декартовыкоординаты в 

пространстве,вектор, модуль 

вектора, равенствовекторов, 
координатывектора, угол 
междувекторами,скалярное 

произведениевекторов, 
коллинеарныевекторы; 
находитьрасстояние между 

двумя точками,сумму 
векторов ипроизведение 

вектора на число,угол между 

векторами,скалярное 

произведение,раскладывать 
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вектор по 
двумнеколлинеарнымвектора
м; 
задаватьплоскость 

уравнением вдекартовой 
системекоординат; 
решатьпростейшие задачи 

введением 

 

История 

математики 

Описыватьотдельные 

выдающиесярезультаты, 
полученные в ходеразвития 
математикикак науки; 
знать примерыматематических 

открытий и ихавторов в связи с 

отечественной ивсемирной 
историей; 
понимать рольматематики в 

развитии России 

Представлять вклад 
выдающихсяматематиков в 

развитиематематики и иных 

научных областей; 
пониматьроль математики в 

развитии России 

Методы 

математики 

Применятьизвестные методы 

при решениистандартных 

математическихзадач; 
замечать ихарактеризовать 

математическиезакономерности в 

окружающейдействительности; 
приводитьпримеры 

математическихзакономерностей 
вприроде, в томчисле 

характеризующихкрасоту и 

совершенствоокружающего мира 

и произведенийискусства 

Использоватьосновные 
методыдоказательства, 
проводитьдоказательство и 

выполнятьопровержение; 
применятьосновные методы 

решенияматематических 

задач; 
на основематематических 

закономерностей вприроде 

характеризоватькрасоту и 

совершенствоокружающего 
мираи произведений 

искусства; 
применятьпростейшие 

программныесредства и 

электронно-

коммуникационныесистемы 
прирешенииматематических 

задач 

Векторы и 

координаты 

в 

пространстве 

Оперировать набазовом уровне 

понятием декартовыкоординаты в 

пространстве; 

находитькоординаты вершин 

куба ипрямоугольного 

параллелепипеда векторного 
базиса 

Оперироватьпонятиями 

декартовыкоординаты в 

пространстве,вектор, модуль 

вектора, равенствовекторов, 
координатывектора, угол 
междувекторами,скалярноепр
оизведениевекторов, 
коллинеарныевекторы; 
находитьрасстояние между 

двумя точками,сумму 
векторов ипроизведение 

вектора на число,угол между 

векторами,скалярное 

произведение,раскладывать 

вектор по 
двумнеколлинеарным 



55 

 

векторам; 
задаватьплоскость 

уравнением вдекартовой 
системекоординат; 
решатьпростейшие задачи 

введением 

 

История 

математики 

Описыватьотдельные 

выдающиесярезультаты, 
полученные в ходеразвития 
математикикак науки; 
знать примерыматематических 

открытий и ихавторов в связи с 

отечественной ивсемирной 
историей; 
понимать рольматематики в 

развитии России 

Представлять вклад 
выдающихсяматематиков в 

развитиематематики и иных 

научных областей; 
пониматьроль математики в 

развитии России 

Методы 

математики 

Применятьизвестные методы 

при решениистандартных 

математическихзадач; 
замечать ихарактеризовать 

математическиезакономерности в 

окружающейдействительности; 
приводитьпримерыматематическ
ихзакономерностей вприроде, в 
томчисле 

характеризующихкрасоту и 

совершенствоокружающего мира 

и произведений 

искусства 

Использоватьосновные 
методыдоказательства, 
проводитьдоказательство и 

выполнятьопровержение; 
применятьосновные 
методырешенияматематическ
ихзадач; 
на основематематических 

закономерностей вприроде 

характеризоватькрасоту и 

совершенствоокружающего 
мираи произведений 

искусства; 
применятьпростейшие 

программныесредства и 

электронно 

коммуникационные 

системы прирешении 

математическихзадач 
 

 

              Физика 

    В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 
образования: 

           Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 
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– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение,эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений,планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

–   проводить исследования зависимостей между физическими величинами:проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 

–   решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

 

 

           Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– понимать и объяснять целостность физической теории,различатьграницы ее применимости 

и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств,а такжепрогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научнымипонятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила,энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физическихзакономерностей и 

законов; 

–   самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

–   характеризовать глобальные проблемы,стоящие перед человечеством:энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетныефизические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, контексте межпредметных связей; 

–   объяснять  принципы  работы  и  характеристики  изученных  машин,приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решениифизических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

           Химия 

 В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 
           Выпускник на базовом уровне научится: 
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 

и идентификации веществ по их составу и строению; 
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– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена,синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

–   проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина,уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

–   приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

–   приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

–   осуществлятьпоискхимическойинформациипоназваниям,идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 
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–   критически  оценивать  и  интерпретировать  химическую  информацию,содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научнойкорректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органическойхимии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов иучебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

–   объяснять   природу   и   способы   образования   химической   связи:ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органическихвеществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией,причиной иследствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности людей; 

–   понимать  и  описывать  взаимосвязь  между  естественными  науками:биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид,экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 

результаты экспериментов,анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 
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–   сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям,делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях;  

- устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие 

клеток; 

–   распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

–   объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

–   объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ееучебной деятельности и решении 

практических задач; 

–   представлять  биологическую  информацию  в  виде  текста,  таблицы,графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

–   объяснятьнегативноевлияниевеществ(алкоголя,никотина,наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

–   объяснять последствия влияния мутагенов; 

–   объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
–   давать научное объяснение биологическим фактам,процессам,явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

–   характеризовать   современные   направления   в   развитии   биологии; 

- описывать их возможное использование в практической деятельности; 

–   сравнивать способы деления клетки(митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК попредложенному фрагменту 

первой, и РНК (и РНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических иполовых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание,составлятьсхемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака позаданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

–   оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды,прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 

Физическая культура 

    В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 
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– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

–   практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

–   практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурнуюдеятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

–   выполнять   требования   физической   и   спортивной   подготовки,определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

-проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателейздоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развитияфизических качеств по результатам 

мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальныхвидов спорта; 

–   выполнятьнормативныетребованияиспытаний(тестов)Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

–   осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

–   составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

   В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 
уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
Основы комплексной безопасности 

–   Комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов,   определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного  движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

–   действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни 

и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части,касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определенияответственности; 

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости 

от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

–   опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
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– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения 

во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

–   прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных ичрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 

последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

–   вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
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– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

–   объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

–   комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов,составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности; 

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

–   распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

–   описывать  способы  противодействия  вовлечению  в  экстремистскую  итеррористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций,запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
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– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

–   оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

–   описывать факторы здорового образа жизни; 

–   объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

–   раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

–   оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

–   отличать первую помощь от медицинской помощи; 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия 

по ее оказанию; 

–   оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

–   вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 
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–   использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

–   классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России; 

–   приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

–   оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

–   раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

–   раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

–   объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

–   описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск,воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

–   характеризовать историю создания ВС РФ; 

–   описывать структуру ВС РФ; 

–   характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

–   распознавать символы ВС РФ; 

–   приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 
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– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

–   раскрывать организацию воинского учета; 

–   комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы 

по призыву, контракту; 

–   описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контрактуальтернативной 

гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

–   различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

–   описывать основание увольнения с военной службы; 

–   раскрывать предназначение запаса; 

–   объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

–  раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

–   объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

–   Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

–   оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

–   выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

–   выполнять  воинское  приветствие  без  оружия  на  месте  и  в  движении,выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

–   выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

–   приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

–   описывать порядок хранения автомата; 

–   различать составляющие патрона; 

–   снаряжать магазин патронами; 
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–   выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашниковапатронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

–   описывать явление выстрела и его практическое значение; 

–   объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули,пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

–   объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

–   объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

–   выполнять изготовку к стрельбе; 

–   производить стрельбу; 

–   объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

–   различать наступательные и оборонительные гранаты; 

–   описывать устройство ручных осколочных гранат; 

–   выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

–   выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

–   объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

–   характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

–   выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

–   объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 

–   передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

–   применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

–   описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

–   раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

–   выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

–   Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
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– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

–   характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебныхвоенно-учебных 

заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять,как экологическая безопасность связана с национальнойбезопасностью и влияет 

на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

–   Устанавливать   и   использовать   мобильные   приложения   служб,обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы обороны государства 

–   Объяснять  основные  задачи  и  направления  развития,строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военнойтехники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов,прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

–   Приводить  примеры  сигналов  управления  строем  с  помощью  рук,флажков и фонаря; 

– определять назначение,устройство частей и механизмов автоматаКалашникова; 

–   выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автоматаКалашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова пристрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашниковапатронами; 

–   описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза,респиратора иобщевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностьюполучения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 
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–   оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования 

 

          Общие положения 

          Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее - система оценки) является 

частью внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в  МБОУ г.Керчи РК 

СШ№1 им.В.Дубинина, целью которой является формирование единой системы оценки 

состоянияобразовательной системы школы, получение объективной информации о её 

функционировании и развитии, тенденциях изменения. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО основными направлениями и целями 

оценочной деятельности в МБОУ г.Керчи РК СШ№1 им.В.Дубиниа (далее - Учреждение) в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Организация и формы представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 
оценкиУчреждения, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, 

текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также 

процедур внешней оценки, включающейгосударственную итоговую аттестацию, независимую 

оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 
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Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

–   мониторинга  результатов  образовательных  достижений  обучающихся,полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 

осуществляется методическим объединением (предметной кафедрой) учителей по данному 

предмету и администрацией Учреждения. 

         Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности Учреждения обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы МБОУ 

г.Керчи РК СШ№1 им.В.Дубинина и уточнению и/или разработке программы развития 

Учреждения, а также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих 

решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения. 

 В соответствии с ФГОС СОО система оценки Учреждения реализует системно-

деятельностный, комплексный и уровневый 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 содержаниемкритериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

–   оценки трех групп результатов: личностных,предметных,метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

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

(стандартизированные устные и письменные работы,проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.); 
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Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки,так и к представлению 

и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

–планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и«Выпускник получит 

возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровняуровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности.Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии использования 

контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об 

организации образовательной деятельности и т.п. 

 

          Особенности  оценки  личностных,  метапредметных  и  предметных результатов. 

Особенности оценки личностных результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

          В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
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ответственности за результаты обучения; 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. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией Учреждения  и осуществляется 

классным руководителем преимущественно наоснове ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной Учреждением. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

Учреждения в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных 

процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для 

предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). 

Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга Учреждением проводить отдельные 

процедуры по оценке: 

–  смыслового чтения, 

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей); 

–  ИКТ-компетентности; 

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 
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действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 

чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов 

в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения 

проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для 

решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого 

комплекса умений; 

- компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность 

группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией Учреждения в ходе 

внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). 

Описание может включать: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 

формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устный опрос /письменная контрольная работа /лабораторная работа и 

т.п.); 

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

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии 

оценки; 
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– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой 

аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

–   график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовностиобучению на 

уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки 

являются структура мотивации и владение познавательными универсальными 

учебнымидействиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

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

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты. 

 В ходе оценки сформированностиметапредметных результатов обучения рекомендуется 

особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в 

овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке 

зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной 

точкой зрения); 

- инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и 

способам проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации). 
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В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 

др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы /раздела/предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты илиизбирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего 

образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних 

организаций (например, сертификатыучастия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, 

входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования 

и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 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 основной и средней школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные 

заведения. 

Внутренний мониторинг Учреждения  представляет собой процедуры оценки уровня 

достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных 
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результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности 

и способности делать осознанный выбор будущей профессии.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета и отражается в плане работы Учреждения  на текущий учебный 

год.Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодие и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и может отражаться в 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. В случае использования стандартизированных измерительных 

материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения 

неменее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. Формой промежуточной аттестации попрограмма курсов 

внеурочной деятельности является зачет (участие в итоговом мероприятии). 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением о порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденного 

решением педагогического совета от 12.09.2019г.  прокотол № 14). 

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

           Порядок проведения ГИА в форме единого государственного экзамена устанавливается 

Приказом Минпросвещения России №190/1512 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования». 
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 Кгосударственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установленопорядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

 В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 

которые включаюткачестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока«Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговыеотметки по предмету определяется как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной  

программе среднего общего образования и выставляется целым числом в соответствии с 

правилами математического округления. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального проекта. 

Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого обучающегося, осваивающего 

основную образовательную программу среднего общего образования в 10–11м классах.  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов, с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и 

видов деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность: учебнопознавательную, конструкторскую, социальную, 

художественнотворческую. 

Защита индивидуального проекта осуществляется на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта 

с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в классном 

журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования – аттестат 

о среднем общем образовании – отметка выставляется следующим образом: 

1) если в учебном плане на проект отводится 64 часа и больше за два года, то индивидуальный 

проект указывается в перечне учебных предметов;  
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2) если меньше 64 часов – в перечне курсов и дисциплин в разделе «Дополнительные сведения». 

Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне образования 

установленного образца - аттестате о среднем общем образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 
общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 
учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована 

в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 

способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 

особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы.Требования включают: 

–   освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема,анализ, синтез, 

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (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 и проектной деятельности. 

     Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 

также усвоение 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; 
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– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:  

–   развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию исамоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

– 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 впредметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, 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 (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), 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. 

Цель   программы   развития   УУД   —   обеспечить   организационно-етодические условия 

для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи: 
– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 
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максимально широкое иразнообразное применение универсальных учебных действий в новых 

для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

 Основное  предназначение программы (роль программы)- конкретизировать требования 

к результатам среднего общего образования и дополнить традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ. Формирование способности и готовности 

обучающихся реализовывать  универсальные учебные действия позволит повысить 

эффективность образовательно-воспитательной деятельности в Учреждении. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития.Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование - этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены 

на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.Программе формирования 

универсальных учебных действий выделено важное место в основной общеобразовательной 

программе среднего общего образования. Она создана для того, чтобы объединить все, что 

делается в отдельных учебных предметах. Это те самые способы деятельности, которые 

формируются и в отдельном учебном предмете, и всей их  совокупностью. Изучив ее, учитель 

может понять, какой вклад вносит его предмет в формирование универсальных учебных 

действий. 
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2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 
образовательной деятельности 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, то есть.способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные 

действия» можно определить как совокупность способов действия обучающегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы),  обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

 Функции универсальных учебных действий: 
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

-  создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Предметное обучение-основной ресурс реализации программы. 

Содержание предметного обучения, направленное на развитие УУД, отражено в рабочих 

программах. Универсальные учебные действия целенаправленно формируются  в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту 

перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры 

и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из 

которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход 

на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный 

этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 
регулятивные, коммуникативные, познавательные.  

Познавательные УУД включаю: общеучебные, логические учебные действия, а так 

жепостановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

-  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

-  структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально – 

деловогостилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Важно отметить такое обще учебное универсальное учебное действие как рефлексия. 

Рефлексия обучающимисясвоих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности. Особую группу обще учебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

- моделирование; 

-преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенныехарактеристики объекта (пространственно - графическая или знаково - 

символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логическими универсальными действиями являются: 

-  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез- составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 
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- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. Следует помнить, что при формировании познавательных УУД 

необходимообращать внимание на установление связей между вводимыми учителем понятиями 

ипрошлым опытом детей, в этом случае ученику легче увидеть, воспринять и 

осмыслитьучебный материал. 

Предполагается, что результатом формирования познавательных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 

- произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов; 

уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

-уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

-    уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

- уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- уметь устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения учебных задач. 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного пространства родного края (малой родины); 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 
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Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позициидругих 

людей, партнёров по общению или деятельности;  

- умение слушать и вступать в диалог; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем 

- в группу сверстников истроить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

Ккоммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстникамиопределение цели, 

функций участников,способов взаимодействия; 

- постановка вопросов- инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

способов и его реализация; 

- управление поведением партнёра -контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормамиродного языка, современных средств коммуникации. Существенное значение 

дляформирования коммуникативных универсальных действий, как и для формирования 

личности ребенка в целом, имеет организация совместной работы учащихся в группе.  

Основным критерием сформированности коммуникативных действий можно считать 

коммуникативныеспособности ребёнка, включающие в себя: 

- желание вступать в контакт с окружающими(мотивация общения«Яхочу!»); 

- знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими (знакомство с коммуникативными навыками «Я знаю!»); 

- умение организовать общение (уровень овладения коммуникативными 

навыками «Я умею!»), включающее умение слушать собеседника, умение 

эмоциональносопереживать, умение решать конфликтные ситуации, умение работать в группе. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи того, о что уже известно и 

усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование -определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 
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- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия. Вслучае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка -выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Критериями сформированности у обучающегося регуляции своей деятельности можетстать 

способность: 

- выбирать средства для организации своего поведения; 

- запоминать и удерживать правило,инструкцию во времени; 

- планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу,  

правилу, с использованием норм; 

-предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также 

возможные ошибки; 

- начинать и заканчивать действие в момент; 

-тормозить ненужные реакции. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 

обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой 

– глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных,познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 
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учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 

различных жизненных контекстах. 

 Куровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости:обучающимся целесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это 

участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять 

участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 

специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-

прежнему важное место остается за личностнымсамоопределением). Продолжается, но уже не 

столь ярко, как у подростков, учебноесмыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу 

решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает 

кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается 

на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, 

сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих 

субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На 

уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных,исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 
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Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательныхуниверсальныхучебныхдействий иформирования

 собственнойобразовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня 

среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на 

углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы 

решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его 

связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет 

как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При 

таком построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 

этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 

 

2.1.3. Типовые  задачи  по  формированию  универсальных  учебныхдействий 

 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы,направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровнесреднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок Учреждения, в результаты в форматах, принятых в данной 

образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров 

для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 
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–   обеспечение   наличия   в   образовательной   деятельности   событий,требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательныхУУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

–   полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

–   методологические и философские семинары; 

–   образовательные экспедиции и экскурсии; 

–   учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования - открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и 

обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать 

ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 

детьми иных возрастов; 
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– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

–   представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорамидр. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

Ктипичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

–   межшкольные  (межрегиональные)  ассамблеи  обучающихся;  материал,используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего; 

–   комплексные  задачи,  направленные  на  решение  актуальных  проблем,лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества.  

К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На  уровне  среднего  общего  образования  формирование  регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 
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Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах еереализации. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектнойдеятельности 
обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной 

работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью 

образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником 

или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят 

цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению 

к школе социальными и культурными сообществами. 
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Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить нев школе, а в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный 

проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу 

бизнесменов,деловых людей. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

–   исследовательское; 

–   инженерное; 

–   прикладное; 

–   бизнес-проектирование; 

–   информационное; 

–   социальное; 

–   игровое; 

–   творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениямиявляются: 

–   социальное; 

–   бизнес-проектирование; 

–   исследовательское; 

–   инженерное; 

–   информационное. 

 

2.1.6. Планируемыерезультатыучебно-исследовательскойипроектной деятельности  
обучающихся  в рамках урочной и  внеурочнойдеятельности 

 В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

–   о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент,надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

–   об истории науки; 
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–   о новейших разработках в области науки и технологий; 

–   о   правилах   и   законах,   регулирующих   отношения   в   научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита 

авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры,краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 
–   решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

 С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

–   оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время),необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельности человека; 

–   вступать  в  коммуникацию  с  держателями  различных  типов  ресурсов,точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 
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– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

–   адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения,которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствованиекомпетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

–   укомплектованность   Учреждения  педагогическими,руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

–   педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

-педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по 

УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

-    педагоги  осуществляют  формирование   УУД  в  рамках   проектной,исследовательской 

деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
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– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данномУчреждении, обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения 

предметного материала,учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 

–   обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений,полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

–   привлечение  дистанционных  форм  получения  образования  (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

-   привлечение  сети  Интернет  в  качестве  образовательного  ресурса:интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковыепогружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

 Успешное  формирование УУД достигается за счет создание методически единого 

пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 

Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

пространство(нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 

затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности. 
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Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное 

обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческихумений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных кучебной программе, а за счет того, 

что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 

деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, 

структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования 

читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В 

таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных 

действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных 

ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 

(например, образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

- Материал образовательного события должен

 носитьполидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений(техникумов, колледжей, младших курсов вузов и 

др.); 
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– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 

образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа,презентации промежуточных 

и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

–   для  каждого  из  форматов  работы,  реализуемых  в  ходе  оценочногообразовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам 

заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов 

в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не 

менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае 

должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование 

итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы 

те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся 

экспертами. 

Защитапроектакак форматоценкиуспешностиосвоенияиприменения обучающимися 
универсальных учебных действий 

Проект публично представляют два элемента проектной работы: 

–   предзащита темы проекта (проектной идеи); 

–   итоговая защита проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны бытьобсуждены: 

–   актуальность проекта; 
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– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 

         Врезультате предзащиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

 План, программа подготовки проекта для каждого обучающегося разрабатываются 

самостоятельно руководителем проекта. 

 Руководителем проекта может быть как учительпредметникУчреждения, так и сотрудник 

иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего. 

    Обучающиеся сами выбирают как тему, так и руководителя проекта. 

 Темы проектов утверждаются приказом директора Учреждения. 

 План реализации индивидуального проекта разрабатывается обучающимся совместно с 

руководителем проекта.  

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться 

и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

–   оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта,но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

–   для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия,которую должны 

обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных организаций, 

где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках 

которых выполняются проектные работы; 

–   оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 

способ агрегации данных, формат вывода данных испособ презентации итоговых оценок 
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обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная 

организация; 

–   результаты  оценивания  универсальных  учебных  действий  в  формате,принятом 

Учреждением доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат 

оценкиуспешностиосвоенияи примененияобучающимися универсальныхучебных 
действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

–   естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 

–   экономические исследования; 

–   социальные исследования; 

–   научно-технические исследования. 

К исследовательским проектам предъявляются следующие требования: постановка 

задачи, формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, 

проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

Система оценивания результатов проектной и учебно-исследовательской 

деятельности представлена в разделе «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования» 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 

 

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составления в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования и сохраняют преемственностьс  примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

  Рабочие программы по учебным предметам сохраняют единое образовательное пространство 

и преемственность в задачах между уровнями образования. Рабочие программы разработаны с 

учетом актуальных задач воспитания, обучения, развития обучающихся и учитывают условия, 

необходимые для развития личностных качеств выпускников. 

          Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в программах учебных 

предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» 

Рабочие программы учебных предметов на 2020/2021 учебный год оформлены в виде 

приложения к ООП СОО. 

          Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

2.2.2. Перечень рабочих программ предметов 

1. Рабочая программа по русскому языку(углубленный уровень). 

2. Рабочая программа по литературе(базовый уровень). 

3. Рабочая программа по иностранному (английскому) языку(углубленный уровень). 

4. Рабочая программавторого иностранного языка (немецкого языка) (базовый уровень). 

5. Рабочая программа второго иностранного языка (французского языка) (базовый уровень). 

5. Рабочая программа по математике(базовый уровень). 

6. Рабочая программа по физике  (базовый уровень). 

7. Рабочая программа по химии(базовый уровень). 

8. Рабочая программа по биологии (базовый уровень). 

9. Рабочая программа по астрономии (базовый уровень). 
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10. Рабочая программа по истории (базовый уровень). 

11. Рабочая программа по праву (углубленный уровень) 

12. Рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) 

13. Рабочая программа по физической культуре  (базовыйуровень) 

14. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

15. Рабочая программа по индивидуальному проекту. 

16. Рабочая программа по элективному курсу  «Литературный перевод». 

17. Рабочая программа по элективному курсу  «Технический перевод». 

18. Рабочая программа по элективному курсу «Страноведение». 

19. Рабочая программа по элективному курсу «Страноведение Великобритании».   

Указанные в перечне программы отдельных учебных предметов, курсов являютсяприложением 

к основной образовательной программе среднего общего образования. 

 

2.3. Программавоспитания исоциализацииобучающихся при получении среднего 
общего образования 

2.3.1.Пояснительная записка 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоенияобразовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации,осуществляющейобразовательную деятельность, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в котором находится 

организация,осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности ихсоциального 

взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера 

профессиональных предпочтений. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся Учреждения и организуемого в  

соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни  лежат перечисленные ниже 

принципы. 

        Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Принятие 

подростком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, 

другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства 

воспитания и социализации выпускника, пространства его духовно-нравственного развития 

системно-деятельностный подход имеет свои особенности: воспитание как деятельность 

должно охватывать все виды образовательной деятельности: учебной, внеурочной, 

внешкольной. Системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 
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монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов 

воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможности согласована. 

        Принцип интеграции содержания. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

- общебразовательных дисциплин; 

-  произведений искусства; 

-  периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

-  духовной культуры и фольклора народов России; 

-  истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках  педагогически 

организованных социальных и культурных практик. 

 

2.3.2.Актуальность реализации программы: 

         Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального 

возрождения. 

         В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении жизни. 

Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные объединения 

формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 

         Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что  

идет процесс формирования нового поколения российских граждан. 

         Актуальность программы «Воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования» обусловлена необходимостью воспитания обучающихся старшего звена в 

сложных условиях социума: негативное отношение стран ближнего и дальнего зарубежья к 

России, неблагоприятное воздействие социальных сетей на подростка, поток информации, 

получаемой несовершеннолетними благодаря Интернету, компьютерным играм. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других 

источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

Таким образом, воспитание и социализация, духовно-нравственное развитие 

обучающихся является первостепенной задачей современной образовательной системы и 



105 

 

представляет собой важный компонент социального заказа для образования. Духовно-

нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного 

процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

            Программа «Воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования МБОУг.Керчи РК СШ№1 им.В.Дубинина» строится на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде и направлена 

наформирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию; 

- отношение подростков к России как к Родине (Отечеству); 

- отношения школьников с окружающими людьми; 

- отношение несовершеннолетних к семье и родителям; 

-  отношение старшеклассников к закону, государству и к гражданскому обществу; 

-  отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре; 

- трудовые и социально-экономические отношения. 

            Воспитание - процесс непрерывного творческого поиска. Ведущая роль, в 

которомпринадлежит педагогическому коллективу школы. Воспитание и социализация 

обучающихсяэто не только передача опыта от старшего поколения к младшему, но и 

сотрудничествопреподавателей и школьников, родителей и социальных партнеров в области их 

совместной 

(учебной и внеучебной) деятельности. Условия, созданные в Учреждении, влияющие на 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся являются одним из наиболее 

важныхкомпонентов воспитания и социализации подростков. Школе как социальному субъекту 

- носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитанияи 

социализации ребёнка основанного на базовых национальных ценностях и духовныхтрадициях. 

          Нормативно-правовые документы: 

          Программа «Воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общегообразования» МБОУ г.Керчи РК СШ№1 им.В.Дубинина разработана в соответствии с 

КонституциейРоссийской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, N 3, ст. 152;N 7, ст. 676; 2001, N 24, ст. 2421; 2003, N 30, ст. 3051; 2004, N 13, ст. 1110; 

2005, N 42, ст.4212; 2006, N 29, ст. 3119; 2007, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3745; 2009, N 1, ст. 1, ст. 2; N 

4, ст.445),Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Обобразовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка, принятой 
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20ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, выпуск X L VI), 

«Всеобщейдекларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ и Уставом МБОУ г.Керчи 

СШ№1 им.В.Дубинина. 

Руководствуется: 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

- РаспоряжениемПравительстваРФ от29.05.2015г. №996-р.Концепцией программы поддержки 

детского и юношеского чтения в РФ от03.06.2017г. №1155-р Правительства РФ; 

- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов НОО,ООО, С(П)О 

приказ Минобразования и науки РФ от 07.07.17 № 506 приказМинобр. РФ от 05.03.2004г.        

№ 1089; 

- Методическими рекомендациями для ОО в части определения видов трудовой 

деятельности, которая может осуществляться обучающимися в рамках 

образовательнойдеятельности письмо Минобразования и науки РФ от 30.03.2017г. № 08-626. 

           Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать 

знания,воспитываться и развиваться в соответствии с теми культурно-историческими 

традициями,которые являются для него родными. 

Место и роль программы в реализации требований стандарта: 

          Программа «Воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования» МБОУ г.Керчи РК СШ№1 им.В.Дубинина отвечает требованиям ФГОС к 

созданию в Учреждении  безопасной психологической среды для всех участников 

образовательного процесса,надлежащих условий для развития обучающихся, включая 

воспитательную, учебную,внеурочную, волонтерскую деятельность несовершеннолетних, 

ориентированную надостижение результатов определенных Стандартом. 

          Условия разработки и реализации программы: 

           При разработке программы учитывались конкретные возможности МБОУ г.Керчи РК 

СШ№1 им.В.Дубинина: материальная база, методическое обеспечение, спецификасоциального 

окружения, интересы обучающихся, запросы семьи, государства, общества.Программа 

ориентирована на создание условий, которые будет интегрировать урочную  

и внеурочную деятельность, дополнительное образование, семейную и 

общественнуюдеятельность школьников и их родителей. 

         Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общегообразования предусматривает взаимодействие семьи, школы, общественных 

организаций,включая учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, 

социальные центрыдля организации и реализации полноценного воспитательного процесса в 

школе. 
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            Тезаурус: 

            Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общегообразования поддерживает систему социальных и педагогических понятий и строитсяпо 

принципу программы «Воспитания и социализации обучающихся второй ступени 

общегообразования», сохраняя преемственность реализации требований ФГОС: 

- базовые национальные ценности; 

- воспитание; 

- социализация; 

- национальный воспитательный идеал; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России; 

- внешкольная деятельность. 

            Характеристика основных разделов программы: 

            Программа «Воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования» МБОУ г.Керчи РК СШ№1 им.В.Дубинина строится с учетомпсихолого-

педагогических особенностей развития детей 15-18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных имежличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы  

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях 

и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы исвязанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового иоперационно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности,реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место уобучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные ссамоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием исамообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышениемтребовательности к самому 

себе; углублением самооценки; большим реализмом вформировании целей и стремлении к тем 

или иным ролям; ростом устойчивости кфрустрациям; усилением потребности влиять на 

других людей. 

           Программа «Воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования» МБОУ г.Керчи РК СШ№1 им.В.Дубинина построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества и создает условия для социального 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализацииличности, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 
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           Программа «Воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общегообразования» предполагаетпродолжение работы по направлениям деятельности по 

гражданско-патриотическомувоспитанию, духовно - нравственному развитию, социализации 

обучающихся,профессиональной ориентации выпускников, формированию здорового и 

безопасного образажизни подростков, деятельности по формированию основ эстетической и 

экологическойкультуры школьников, начатую в рамках программы «Воспитания и 

социализации обучающихся МБОУ г.Керчи РК СШ№1 им.В.Дубининана ступени 

основногообщего образования». Данная программа учитывает интересы обучающихся и их 

родителей,включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностямиздоровья и инвалидов, и выполняет социальный заказ государства, общества и 

обеспечивает: 

- достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

- формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

вкотором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а 

такжепотребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности 

ихсоциального взаимодействия вне организации, осуществляющей 

образовательнуюдеятельность и  характера профессиональных предпочтений; 
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- подготовку обучающихся к непрерывному образованию в рамкахосуществления жизненных 

планов; 

- подготовку подростков к патриотическому служению; 

- формирование духовно-нравственного развития и воспитания, социализации 

школьников, включает подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими; 

- подготовку личности к семейной жизни; 

- создание условий обучающимся для выполнения общественно значимой 

деятельности, включения их в систему воспитательных мероприятий и практик, 

подготовкуличности к общественной жизни; 

- формирование у выпускников научного мировоззрения; 

- деятельность по профессиональной ориентации, включая подготовку личности ктрудовой 

деятельности; 

- формирование основ эстетической и экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование целостной образовательной среды и целостного пространства 

духовно- нравственного развития подростков. 

Данная программа предполагает: 

- участие выпускников в рамках социального проекта «Растим патриотов России» 

в деятельности творческих объединений патриотической направленности, 

волонтерскойдеятельности, в экологическом просвещении сверстников, родителей; 

- приобщение обучающихся в рамках программы «Форсайт» к общественной 

деятельности и школьным традициям, участие в работе школьного детско- 

юношескогопарламента, школьных спортивных секциях «Баскетбол», «Волейбол», 

творческомобъединении «Юный парламентер» и школьном спортивном клубе по интересам, в  

проведении социальных акций и праздников. 

           Программа воспитания и социализации обучающихся  МБОУ г.Керчи РК СШ№1 

им.В.Дубинина наступени среднего общего образования обеспечивает взаимодействие с 

различными социальными партнерами: учреждениями дополнительного образованияорганами 

системы профилактики (КДН и ЗП, Главным управлением МЧС России),общественными 

организациями г.Керчи, общероссийской общественной организацией «Общее дело» и семьями 

обучающихся. 

 

2.3.3. Цели, задачи, планируемые результаты: 
       Целями духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

наступени среднего общего образования является: 

Цели программы: 
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- Воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность 

за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению. 

-   Интеграция среднего общего и дополнительного образования, способствующая 

формированию личности гражданина России с присущими ему взглядами, мотивами 

деятельности в условиях общеобразовательного учреждения. 

- Создание условий для включения выпускников, педагогов, социальных 

партнеров в реализацию обучающих программ духовно - нравственной направленности, 

программ гражданского образования подрастающего поколения, социально-правовых, 

экологических, профориентационных программ. 

-  Обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

        На ступени среднего общего образования для достижения поставленных целей 

воспитания и социализации выпускников решаются следующие задачи. 

Задачи программы: 
        Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

ступени среднего общего образования: 

- освоение обучающимися воспитанниками ценностно-нормативного и 

деятельностно практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, 

сискусством и т.д.; 

- вовлечение выпускников в процессы самопознания, самопонимания, 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 

деятельностиобучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

        В области формирования личностной культуры программа развития и воспитания 

обучающихся на ступени среднего общего образования обеспечивает:  
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- становление и развитие личности обучающегося воспитанника в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

- укрепление нравственности, основанной на социальной активности, уважении 

закона и порядка, осознанной ответственности перед обществом и государством; 

- воспитание личности, любящей свою Родину, уважающей свой народ, его 

культуру, духовные ценности; 

- формирование основ самосознания личности, способности осуществлять 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку  

своим и чужим поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершенным 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- воспитание толерантного поведения в отношении людей других 

национальностей, веротерпимость к любым видам религии; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

формирование отношения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации как 

почетной обязанности гражданина России; 

- формирование экологической культуры. Культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

-  создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся; 

- формирование устойчивой негативной позиции по отношению к сквернословию, 

табакокурению, употреблению алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ; 

- сознательное усвоение принципов и правил выбора путей построения 

собственной жизни, определение перспектив дальнейшего профессионального и личностного 

роста; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: определяемых 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста,  

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья, запросами  

семьи, государства и общества. 

        В области формирования социальной культуры программа развития и 

воспитания обучающихся на ступени среднего общего образования должна способствовать:  

- воспитанию гражданина осознающего и принимающего ценности российского 

гражданского общества; 
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- осознанию ценности образования и науки, социальной деятельности, труда и 

творчества для человека и общества; 

- формированию мотиваций на творчество и инновационную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, пониманиезначения 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

- готовности обучающихся к проектированию после школьного и последующего 

образовательно-профессионального маршрута, формированию у школьников 

профориентационно значимых компетенций, способности к реализации их образовательно-

профессиональных планов в  соответствии с индивидуальными запросами и потребностями 

рынка труда;  

- развитию у подростков умений действовать в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- стремлению к участию в социально-значимых проектах; 

- формированию доверия к государственным институтам и общественным 

организациям; 

- желанию участвовать в волонтерской деятельности; 

- саморазвитию и самореализации обучающихся в процессе их участия в 

общественной жизни, в решении общественно значимых задач. 

В области формирования семейной культуры развитие и воспитание обучающихсядолжно 

обеспечить: 

- сохранение национальных устоев и традиций семейной жизни; 

- осознание значения семьи для успешной и здоровой жизни человека; 

- формирование уважительного отношения к своему роду, забота о его 

продолжении; 

- формирование уважительного и ответственного отношения к созданию семьи, 

взаимоуважению и помощи родным и близким; 

- сохранение нравственных устоев семьи, взаимопомощь, уважение к старшим, 

забота о младших и старших, ответственность за другого человека; 

- воспитание чувства бережного отношения к жизни человека, забота о 

продолжении рода; 

- поддержание духовной, культурной и социальной преемственности поколений. 

         Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования программы «Воспитания и социализацииобучающихся 

среднегообщего образования». 
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Личностные результаты - развитие у обучающихся готовности и способности ксаморазвитию и 

личностному самоопределению, формирование системы значимыхсоциальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающихличностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание,способность 

ставить цели и строить жизненные планы, мотивированность и направленностьна активное и 

созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

 - заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизниобщества, в благополучии и процветании своей страны; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

кпознанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способностьк 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в  

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,  

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

поотношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основеосознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества,потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительнойдеятельностью; 

- Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

ипсихологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

           Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

РодинеОтечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в  

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общностироссийского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, егозащите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за  

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народаРоссии, уважениек 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 



114 

 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

факторомнационального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государствуи к 

гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающегозакон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

иобщечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию 

вобщественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных  прав и 

свободбез нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободычеловека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международногоправа и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическаяграмотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественнойсамоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

ихчувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 
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испособности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находитьобщие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическомуздоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основеусвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости,милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской,проектной и других видах деятельности. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достовернойинформацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки,заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условиюуспешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 

насостояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов;умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям,приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройствусобственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 
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- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных,  

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видамтрудовой 

деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального иакадемического 

благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социального и 

академического благополучия обучающихся; 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и  

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Личностные результаты на ступени среднего общего образования 

 

Ценности Необходимый уровень 

10-11 классы 

Повышенный уровень  
10-11 классы 

Оценивать ситуации и поступки 

Личностные ценности Учиться оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 
разныхточек зрения 
(нравственных, 
гражданско-патриотических, с 
точкизрения различных групп 
общества). 
Решать моральные дилемы в 

ситуациях межличностных 

отношений и преодоления 

конфликтов 

уметь решать жизненные 
ситуациис разных точек зрения 

(нравственных, 
гражданскопатриотических, с 
точки зрения 

различных групп общества) 
брать на себя ответственность 
зарешение моральных дилем 
вситуациях межличностных 

отношенийи преодоления 
конфликтов 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 
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Личностные ценности Уметь в ходе личностной 

саморефлексии определять свою 

систему ценностей в общих 

ценностях (нравственных, 
гражданско-патриотических, 
ценностях разных групп) 

иметь свою систему ценностей, 
уметь выделять главное в 
системеобщих ценностей 
(нравственных, 
гражданско-патриотических, 
ценностях разных групп) 

Осознавать и называть свои 

стратегические цели 
саморазвития - 

выбора жизненной стратегии 

(профессиональной, личностной 
ит.п.) 

иметь свою систему ценностей, 
уметь выделять главное в 
системеобщих ценностей 
(нравственных, 
гражданско-патриотических, 
ценностях разных групп) 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, 
отвечая за свои поступки 

Ценность добра 

и красоты 

 

Самоопределяться в жизненных 
ценностях и поступать в 
соответствии с ними, отвечая за 
своипоступки 

нести ответственность за свой 

нравственный выбор в 

неоднозначно оцениваемых 

ситуациях перед своей 

совестью и другими людьми 

Ценность семьи Учиться осмысливать роль семьи 
всвоей жизни и жизни других 
людей. 

осмысленно относиться к 
созданиюсемьи, определить 
свою роль семье. 

Ценность Родины Учиться проявлять себя 

гражданином России в добрых 

словах и поступках; Учиться 

отвечать за свои гражданские 

поступки перед своей совестью и 

гражданами своей страны; 
отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 
равноправные, демократические 

порядки и препятствовать их 

нарушению 

осознавать себя гражданином 

России в добрых словах и 

поступках; 
нести ответственность за свои 

гражданские поступки перед 
своейсовестью и гражданами 
своейстраны; отстаивать (в 
пределахсвоих возможностей) 
гуманные,равноправные, 
демократическиепорядки и 
препятствовать их 

нарушению. 
Ценность 

целостного 

мировоззрения 

Постепенно выстраивать 
собственное целостное 
мировоззрение: 
- учиться признавать 

противоречивость и 

незавершённость своих взглядов 
на 

мир, возможность их изменения 

- учиться осознанно уточнять и 

корректировать свои взгляды и 

личностные позиции по мере 

расширения своего жизненного 

опыта. 

иметь собственное целостное 

мировоззрение: 
- уметь признавать 

противоречивость и 

незавершённость своих взглядов 
на 

мир, возможность их изменения; 
- уметь осознанно уточнять и 

корректировать свои взгляды и 

личностные позиции по мере 

расширения своего жизненного 

опыта. 

Ценность 

толерантности 

Выстраивать толерантное 
(уважительно-

доброжелательное) отношение к 
тому, кто не похож на тебя: 
Для этого: 
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- при столкновении позиций и 

интересов стараться понять друг 

друга, учиться искать мирный, 
не насильственный выход, 
устраивающий обе стороны на 

основе взаимных уступок. 
Ценность 

социализации 

Осознанно осваивать разные роли 
и формы общения 
(социализация): 
- по мере взросления 

включаться в различные стороны 

общественной жизни своего 
региона (экономические проекты, 
культурные события и т.п.); 
- учиться осознавать свои 

общественные интересы, 
договариваться с другими об их 

совместном выражении, 
реализации и защите в пределах 
норм морали и 

права; 
- учиться участию в 

общественном самоуправлении 

(классном, школьном, 
самоорганизующихся сообществ 
и т.д.); 
в процессе включения в общество 

учиться, с одной стороны, 
преодолевать возможную 

замкнутость и разобщенность, а с 

другой стороны, противостоять 

«растворению в толпе», в 

коллективной воле группы, 
подавляющей личность. 

уметь выстраивать свои 

взаимоотношения с другими 

людьми (социализация): 
- уметь включаться в 

различные стороны 
общественнойжизни своего 
региона(экономические 
проекты,культурные события и 
т.п.); 
- иметь свои общественные 

интересы, уметь договариваться 
с другими об их совместном 

выражении, реализации и 
защите впределах норм морали 
и права; 
- участвовать в общественном 

самоуправлении (классном, 
школьном,  
самоорганизующихся 

сообществ и т.д.); 

Ценность 

образования 

Осознавать свои интересы, 
находить и изучать 
дополнительную информацию 
по разным учебным 

предметам материалы (из 

максимума), имеющие 
отношение к 

своим интересам. 

Осознанно выбирать профиль 

дальнейшего обучения для 

достижения поставленных целей 
в профессиональной 
деятельности. 

Ценность 

здоровья 

Учиться самостоятельно 
противостоять ситуациям, 
провоцирующим на поступки, 
которые угрожают безопасности 
и здоровью 

Противостоять ситуациям, 
провоцирующим на поступки, 
которые угрожают безопасности 
и здоровью 

Ценность 

природы 

Учиться убеждать других людей 

в необходимости овладения 
стратегией рационального 
природопользования. 
Использовать экологическое 

мышление для выбора стратегии 

Осознанно осуществлять 

природоохранную деятельность, 
участвовать в акциях, 
направленных на охрану 

окружающей среды 

Использовать экологическое 
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собственного поведения в 
качестве одной из ценностных 
установок. 

мышление для выбора стратегии 
собственного поведения в 
качестве одной из ценностных 
установок. 

 

 

 

2.3.4. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации. 
           Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского 

общества:патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество,наука, традиционные религии России, искусство, природа и 

человечество.Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ г.Керчи РК СШ№1 

им.В.Дубинина на ступенисреднего общего образования построена на основании базовых 

национальных ценностейосновных направлений деятельности, определенных стандартом: 

Гражданско-патриотическое воспитание.  

Воспитание гражданственности,патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

- Формирование здорового и безопасного образа жизни. 

- Духовно - нравственное воспитание. 

- Профессиональная ориентация. Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

-  Социализация. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

- Формирование основ эстетической и экологической культуры. Воспитание 

нравственных чувств, ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основэстетической культуры - эстетическое воспитание. 

 Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования: 

- патриотизм - любовь к России, своему народу, своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

- социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

- гражданственность - служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 
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- семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

младших и старших, забота о его продолжении; 

- труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

- наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

- традиционные российские религии - представление о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности,формируемые на основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

- природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

- человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 

2.3.5. Принципы и подходы к формированию программы воспитания и  

социализации среднего общего образования. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход,который 

предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- построение деятельности по социализации и воспитанию выпускников с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровьяобучающихся. 

Основные принципы организации воспитания и социализации обучающихся:  

В основе программы воспитания и социализации обучающихся на основной ступениобщего 

образования лежат следующие принципы: 

- принцип ориентации на идеал; 

- принцип социально-педагогического партнерства; 

- принцип следования нравственному примеру; 

- принцип диалогического общения со значимыми другими; 

- принцип идентификации; 

- принцип полисубъективности воспитания и социализации; 

- принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем; 

- принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
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          Принцип ориентации на идеал - в рамках данной программы в качестве 

идеаловопределены базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальнаясолидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд  творчество, наука, 

культура,традиционные религии России, искусство, природа, человечество и человек, в том 

числетрадиции и культура народов России. Поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и  будущее своей 

страны. 

         Принцип социально-педагогического партнерства - выстраивание 

педагогическицелесообразных партнёрских отношений с другими субъектами социализации: 

семьёй, общественными организациями и традиционными российскими 

религиознымиобъединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ. 

        Принцип следования нравственному примеру - нравственное развитие обучающегося 

напримере реальных социальных проблемам, которые необходимо решать на основе 

морального выбора. 

         Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в 

своейпрофессиональной деятельности и жизни, его отношение  своему педагогическому труду, 

кученикам, коллегам - всё это имеет первостепенное значение для духовно- 

нравственногоразвития и воспитания обучающихся. 

         Принцип диалогического общения со значимыми другими - формирование у 

обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного диалога с 

окружающими, успешного и ответственного поведения в обществе, с учетом правовых 

норм,установленных российским законодательством. В формировании ценностей большую 

рольиграет диалогическое общение несовершеннолетнего со  сверстниками, родителями, 

учителеми другими значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимымдругим. Принятие подростка таким, как он есть.Понимание причин его замкнутости 

или агрессивности как защитной реакции нанеблагополучие отношений должны быть 

профессиональными установка всех педагоговшколы. 

          Принцип идентификации - обеспечение социальной самоидентификации 

обучающихсяпосредствам личностно значимой и общественно приемлемой деятельности. 

Принцип полисубъектности воспитания - включение несовершеннолетнего в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

осуществляемой на основе базовых национальных ценностей и мировоззренческих установок. 
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        Содействие организации социально-педагогического партнёрства, определяющего 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем -развитие 

социальной активности школьника на добровольной основе, включения подростка (врамках его 

компетентности) в решение проблем более взрослого сообщества.  

          Принцип системно-деятельностной организации воспитания - организация учебной, 

внеурочной,внешкольной, общественно полезной деятельности подростков в рамках 

программы духовно-нравственного развития и воспитания. Интеграция содержания различных 

видов деятельностиобучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитанияосуществляется на основе базовых национальных ценностей. 

Организация социально открытого пространства воспитания и социализации 

личностигражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на 

основе: 

- нравственного примера педагога; 

-  социально - педагогического партнерства; 

- индивидуально - личностного развития; 

- интеграции программ духовно-нравственного воспитания; 

- социальной востребованности воспитания. 

 

2.3.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждомуизнаправлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

Направление. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,свободам и 

обязанностям человека. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношенияобучающихся к 

России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма,чувства гордости за 

свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов РоссийскойФедерации, 

ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России,уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересовОтечества. 

Ценности: 
Любовь к России, своему народу, родному краю, гордость за национальных героев, служение 

Отечеству, свобода личная и национальная. 
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Задачи: 
- расширить знания обучающихся о политическом системе Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших государственных законах; 

- глубже изучить геральдику России, субъекта Российской Федерации, - Флаг, 

Герб России, флаг и герб субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

- пополнить знания школьников о правах и обязанностях гражданина России; 

- формировать интерес несовершеннолетних к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в обществе; 

- продолжить изучение обучающимися национального языка и культуры, истории 

России и её народов, пополнить знания подростков о национальных героях и важнейших 

событиях; 

- развивать интерес несовершеннолетних к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, родного города; 

- воспитывать чувство уважения к защитникам Родины, желание самому служитьв 

вооруженных силах России; 

          Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, 

государству и гражданскому обществу предусматривают: 

- формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционныеправа и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственногодостоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в томчисле 

в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественнозначимой 

деятельности;  

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизмаи социальной 

солидарности; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов;  

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинствулюдей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 
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религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

        Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине и Отечеству) 

используются: 

Виды деятельности: 

Содержание Виды деятельности Формы занятий Классы Сроки 

Материалы Конституции РФ Уроки истории, 
классные часы 

групповые 10-11 сентябрь 

Материалы о истории 

возникновения 

государственной символики -

Герба, Флага Российской 

Федерации, герба и флага 

субъекта Российской 

Федерации и т.е. 

Поисковая работа: 
через интернет 

библиотеку 

групповые, 
индивидуальные 

10-11 октябрь-

ноябрь 

Материалы о героических 

страницах истории России, 
жизни замечательных 

людей, явивших примеры 

гражданского служения, 
исполнения 

патриотического долга 

 

беседы-встречи 

с ветеранами, 
экскурсии, 
просмотр 

кинофильмов; 

гражданского и 
историко-

патриотического 
содержания 

групповые 10 январь 

Информация о работе в 

детских объединениях 

«Люби и знай свой город», 

«Память» 

участие в 

конкурсах 

групповые 10 сентябрь-

апрель 

Материалы о важнейших 

событиях в истории нашей 

страны, подготовка и участие 
в государственных  
праздниках 

беседы, классные 

часы, просмотр 

фильмов, 
участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 
посвященных 
государственным 
праздникам 

групповые 10 сентябрь-

май 

Материалы об участниках 

локальных войн, о подвигах 

Российской армии, 
защитниках Отечества, героях 
–Керчи 

классные часы, 
встречи-беседы 

с участниками 

локальных 

войн 

групповые 10- сентябрь-

май 

Мероприятия в рамках 

месячника патриотического 

воспитания 

«Несокрушимая и 
легендарная» 

соревнования 

военно-

патриотической 

направленности, 
конкурсы 

«Аты-баты, 
шли солдаты», 
«Вперед, 

групповые 10-11  
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Мальчишки!» 

Материалы для изучения 

этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; уникального 

российского культурного 

наследия 

подготовка и 

проведения 

традиционных 

русских 

праздников: 
«Дары осени» 

«Новый год», 
«Проводы 

русской 

зимы. Масленица» 

групповые 10-1 Декабрь 
фервраль-

март 

 

Ожидаемые результаты: 
         Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в  

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа  к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

-  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.; 

-   устойчивые знания законов Российской Федерации, народных традиций; 

- уважение представителей старшего поколения, сохранение традиций, 

заложенных предками; 

- устойчивый интерес к деятельности институтов гражданского общества, 

общественных организаций, стойкая политическая позиция; 

- полученные знания о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- приобретенный опыт исследования ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

- полученный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 
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- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- устойчивые знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

           Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

- устойчивые знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища; 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права 

и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая 

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире;  

- териоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов;  

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их  

чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

          Направление. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношений с окружающими людьми, семейных отношений: 

        Ценности: 
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- ответственность и чувство долга; забота и помощь слабым, активная жизненная 

позиция, забота о старших и младших. 

        Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают решение следующих задач: 

Задачи: 

- формировать у обучающихся 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;  

- развивать способность к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

- способствовать формированию мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также на признании различных форм общественного сознания, предполагающего 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- прививать обучающимся знания о нормах и правилах поведения в обществе,  

выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

-  приобщать обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям; 

- развивать компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

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

деятельности; 

- повышать социальную активность обучающихся, готовить их к участию в  

проектной и других видах деятельности; 

- формировать аналитические, исследовательские, коммуникативные умения; 

- приобщать подростков к самостоятельной поисковой, исследовательской, 

творческой работе; 

-  развивать культуру межнационального общения обучающихся средней школы; 

-  развивать в детской среде ответственность принципов коллективизма; 

-  прививать знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп. 
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Виды деятельности: 

Содержание Виды 

деятельности 

 

Формы 

занятий 

Классы Сроки 

Информация о работе 

детской организации 

«Школьный детский 

парламент» 

участие в 

шефской 

деятельности 

Групповые 10-11 В течение 

учебного 

гола 

Информация о работе 

детской организации 

«Школьный детский 

парламент» 

Участие в 

муниципальных 

и социальных 

программах 

Групповые, 

индивидуальные 

10-11 Ноябрь-

апрель 

 

          Ожидаемыерезультаты: 
          Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находитьобщие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью - своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

- сформированная нравственная позиция, выраженная в поведении, способности к 

сознательному выбору добра; 

- сформированное нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

- компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и  

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 
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 умение вести дискуссию по социальным вопросам обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитиесоциальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском поселении; 

- сформированная активная гражданская позиция обучающихся; 

- умение принимать решение и нести за него ответственность; 

- стремление к участию в социально-значимых проектах; 

- способность и желание участвовать в детско-юношеских организациях, 

движениях. 

         Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация в сфере семейных 

отношений. 

Ценности: 
        Создание и сохранение семьи, ответственность за детей; забота и помощь 

родителям, семейные традиции, забота о старших и младших. 

        Задачи: 
- сформировать уважительное отношение к родителям, готовность понять их 

позицию, принять их заботу; 

- формировать готовность договариваться с родителями и членами семьи в 

решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

- постараться воспитать ответственное отношение к созданию и сохранению 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

    Виды деятельности: 

Содержание Виды 

деятельности 

Формы занятий Классы Сроки 

Информация о работе по 

привлечению родителей к 

участию в школьной жизни 

вовлечение 

родителей в 
участие 

в творческих 

конкурсных, 
социальных 

проектах 

групповые 10-11 втечение 
учебного 
года 

Информация о подготовке и 

проведении спортивных 

соревнований с участием 

родителей 

проведение 

конкурса «Я, ты, 
он, 
она - вместе 

дружная семья» 

Групповые 10-11 сентябрь, 
февраль-март 

Информация об оказание 

родительской помощи в 

подготовке и проведении 

традиционных праздничных 

мероприятий 

проведение 

новогодних 

праздников, 
«Проводы русской 

зимы. 

индивидуальные 10-11 Декабрь, 
февраль,  
март май 
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Масленица», 
«Дары осени», 
«Дня 

защитника 

Отечества», «День 

Победы» 

Информация о посещении 

театров, кинотеатров и 

привлечении родителей к 

участию в данных 

мероприятия 

Просмотр и 
обсуждение на 
классных часах 
кинофильмов, 
театральных 
постановок 

групповые 10-11 в течение 
учебного 
года 

Информация об участии 

родителей в жизни класса, 
школы 

Проведение 
семейных вечеров, 
праздников с 
участием 
родителей 

групповые 10-11 в течение 
учебного 
года 

 

Ожидаемые результаты: 
- сознательное понимание своей принадлежности к социальной общности - семья, 

определение своего места и роли в этом сообществе; 

- расширение знаний о различных профессиях их структуре, целях и характере 

деятельности; 

- умение моделировать простые семейные отношения; 

- ценное отношение к мужскому и женскому гендеру, знание и применение 

правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 

коллективах; 

- сформированные педагогические компетентности родителей в целях содействия 

социализации обучающихся в семье. 

         Направление. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение 

самоопределения, самосовершенствования. 

        Ценности: 
Здоровье:  физическое, нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально- 

психологическое, здоровая атмосфера в коллективе, здоровый образ жизни, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь слабым, активная жизненная позиция, забота о старших и 

младших. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагает решение следующих задач: 



131 

 

  Задачи: 
- воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

- развитие у обучающихся желания реализации практик саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества;  

-  формирование здоровьесберегающих жизненных ориентиров и планов; 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;  

- формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью - как собственному, так и других людей;  

- умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

- развитие у обучающихсякультуры здорового образа жизни; 

- воспитание у подростков ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- воспитание отрицательного отношения выпускников к невыполнению правил 

личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой; 

- информирование обучающихся и их родителей о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения на здоровье человека; 

- воспитание чувства необходимости следить за чистотой и опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего тела; 

- выработка у несовершеннолетних негативного отношения к употреблению 

спиртных напитков, наркотиков, табакокурению; 

- профилактика суицидального поведения подростков. 

          Видыдеятельности: 
 

Содержание Виды 

деятельности 

Формы занятий Классы Сроки 

Материалы по 
реализации 

профилактических 
акций: 
«Волшебная лавка», 
«Сделай 

шаг к хорошему 
настроению», 

подготовка и участие 

в профилактических 

акциях 

групповые 10-11 Октяьбрь, 
Ноябрь, 
фераль, март 
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«Дружба». 
Информация об участии 
в 

акциях 

«Спорт вместо 
наркотиков», 
«Здоровым быть 
модно!», 
«Здоровье твое 
богатство!» 

Материалы о работе по 

укреплению 
физического 

здоровья подростков: 
участия 

в прогулках на природе, 
подвижных играх, 
участия в 

Спортивных 
соревнованиях, 
занятиях в спортивных 

секциях 

классные часы, 
участие в акциях 

участие в 
спортивных, 
прогулках на 
природе, 
праздниках «День 

здоровья» 

Групповые 

индивидуальные 

10-11 В  
течение 
учебного 
года 

Материалы о работе по 

предупреждению 

суицидального 
поведения 

подростко 

Наблюдения беседы с 

детьми и родителями; 
привлечение 

школьников к 

общественной 
работе, 
участию во 

внеурочных 

мероприятиях, 
ориентирование и 

пропаганда 
здорового 

образа жизни. 

 индивидуальные 10-11  В течение 
учебного года 

 

Ожидаемые результаты: 
- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

репродуктивного, духовного; их зависимости от экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни человека; 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в  

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,  

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию  по 
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отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

           Полученные знания обучающимися о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- стремление школьников заниматься волонтерской деятельностью по пропаганде 

здорового образа жизни; 

- устойчивые знания несовершеннолетних о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- исключение случаев суицида среди обучающихся. 

         Направление. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре. 

        Ценности: 
        Нравственные устои: смысл человеческой жизни, бережное отношение к окружающему 

миру, природные богатства России, забота о живой природе, гармония;  

- духовный мир человека; 

-  эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, отечественные 

духовные, нравственные и культурные традиции, духовной культуре и светской этике.  

Задачи: 
- Развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения 
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кдействиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленнойдеятельности; 

-  воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; 

- развивать стремление заниматься художественно-эстетической, научноисследовательской, 

проектная, природоохранной, коммуникативной и другими видами деятельности; 

- Формировать у обучающихся эстетические идеалы, чувство прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

-  развивать интерес подростков к видам искусства: театру, литературе, музыке,  

музейному искусству; 

- учить школьников разбираться в любом виде искусства; 

- развивать творческие способности подростков; 

-  углублять знания обучающихся о художественных ценностях культуры России, 

культурных ценностях других народов; 

- знакомить несовершеннолетних с фольклором и народными творчеством, 

художественными промыслами народов России и других стран; 

- Развивать эстетический вкус у школьников. 

       Виды деятельности: 
 

Содержание Виды 

деятельности 

Формы занятий Классы Сроки 

Информация о 
волонтерской 

деятельности в рамках 
социально 

экологических проектов в 
г.Керчи 

организация и 

проведение 

экологических 

праздников 

Групповые 
индивидуальны 

10-11 по 

отдельному 
плану 

Информация о посильном 
участиив делах 
благотворительности, 
милосердия, в оказании 
помощинуждающимся 
заботе, оказании 

помощи ветеранам 

участие в акциях: 
«Протяни руку 

помощи», 
«Теплый 

дом» 

Групповые 
индивидуальны 

10-11 Апрель-май 

Информация о культурных 
идуховных традициях 
народов 

России, деятельности 

традиционных 
религиозных 

организаций (по желанию 

посещение музеев, 
выставки, 
экскурсии 

групповые 10 декабрь, 
март 
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обучающихся и с согласия 

родителей) 
Информация об участии в 

различных видах 
творческойдеятельности, 
умении выражатьсебя в 
доступных видах и формах 

художественного 
творчества 

участие в 
концертах, 
смотрах, 
конкурсах 

детского 
творчества 

Групповые 
индивидуальные 

10-11 по 

отдельному 
плану 

Материалы о традициях 

художественной культуры 
страны:народного 
фольклора, 
художественных 
промыслов 

классные часы, 
краеведческая 

деятельность, 
посещение: 
фестивалей, 
концертов, 
художественных 

выставок, 
спектаклей, 
театрализованных 

народных ярмарок 

Групповые 10-11 в 

течении 

учебного 

года 

 

Ожидаемые результаты: 

- сформированные у обучающихся эстетические идеалы, чувство прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

- приобретенные подростками знаний об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

- полученный школьниками опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России, эстетических переживаний, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- опыт участия в различных видах творческой деятельности, сформированные 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- устойчивая мотивация обучающихся к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного учреждения и семьи; 

- приобретенный нравственно-этический опыт отношения к окружающей среде; 

- сформированное бережное отношение к родной природе; 

- стремление к оказанию помощи в решении экологических проблемам; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления 

окружающих, к окружающему миру; 

- сформированное желание обучающихся участвовать экологических акциях.  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 
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- 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; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды;  

- осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

- приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

        Направление. Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к 

образованию труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Ценности: 
Образование, труд, профессиональная деятельность, практический опыт, представление о 

перспективах профессионального образования, успех, карьера, профессиональная ориентация. 

 Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и социально-

экономических отношений предполагает решение следующих задач:  

Задачи: 
- формирование у обучающихся осознанного выбора будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; 

- формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- воспитание у подростков уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

- формирование у выпускников умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

- обучение школьников способам и приемам поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиска вакансий на 

рынке труда и работой; 

- развитие представления о перспективах профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности; 

- помощь в приобретении практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 
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- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся, через 

систему работы педагогов, педагогов тьюторов.         

Виды деятельности: 
Содержание Виды 

деятельности 
Формы занятий Классы Сроки 

Материалы о способах и 

приемах поиска 
информации, 
связанной с 
профессиональным 

образованием и 

профессиональной 
деятельностью, поиска 
вакансий 

на рынке труда и работой 

классные часы, 
тренинги, 
формирование 
информационных 

банков - с 

использованием 

интерактивных форм, 
работа в Интернете 

групповые, 
индивидуальные 

 

10-11 октябрь 

Информация о участии в 

городских мероприятиях в 

рамках профессионального 

ориентирования 
выпускников 

проведение единой 

недели 

профориентационной 
работы 

Групповые 10-11 Сентябрь, 
март 

Информация об 
учреждениях 

профессионального 
образования, базовых 

предприятиях, центрах 

профориентационной 
работы 

Встречи с 
представителями 

проф. образования, 
экскурсии во 

внешкольные 

образовательные 
учреждения, дни 

открытых дверей 

групповые, 
индивидуальные 

 

10-11 Январь-

март 

Информация об 
особенностях 
различных сфер 

профессиональной 

деятельности, социальных и 
финансовых составляющих 

различных профессий, 
особенностях местного, 
регионального, российского 
и международного спроса 
на различные виды 
трудовой деятельности 

Участие в 
презентации «Ярмарка 
профессий», встречи 
разных профессий, 
экскурсии на 
производство 

групповые, 
индивидуальные 

 

10-11 Март-

апрель 

Информация о работе в 
рамках сетевого 
взаимодействия с ВУЗами 

участие в 

мероприятиях, 
организованных 
ВУЗами 

групповые 

 

 

10-11 Март-

апрель 

Профориентационные 

материалы для проведения 

работы с родителями 

Родительские 

собрания, встречи с 

представителями 
внешкольных 

учреждений 

групповые, 
индивидуальные 

 

10-11 март 
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         Ожидаемые результаты: 
- Понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

- Осознание нравственных основ образования; 

- Осознание важности непрерывного образования и само образования в течении 

всей жизни; 

- Сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам; 

- Умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать закачество и 

осознавать возможные риски; 

- Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей; 

- Общее знакомство с трудовым законодательством; 

- Сформированная мотивация к труду, обучению, потребность к 

приобретению профессии обучающихся; 

- овладение выпускниками способами и приемами поиска информации, 

связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью; 

- способность поиска вакансий на рынке труда и работой; 

- сформированные представления школьников о перспективах 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретенный практический опыт, сотрудничества с базовыми предприятиями. 

- уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных,  

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видамтрудовой 

деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

        Таким образом, все направления воспитания и социализации, духовнонравственного 

развития обучающихся тесно связаны между собой, переплетены единойсетью, в каждом из 

направлений присутствуют элементы других направлений, нельзя одно направление 
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воспитательной работы оторвать  от другого, поэтому в каждом полугодии   берется за основу 

одно - два направления, как общешкольные. 

 

2.3.7. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования: 

 

 

2.3.8. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов. 

          Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования и иными 

социальными субъектами осуществляется в двух направлениях: традиционного 

содружества и взаимовыгодного партнерства. 

        Традиционное содружество субъекта воспитательного процесса и социальных институтов 

строится на единстве взглядов и интересов участников, чьи взаимоотношения имеют 

бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. Взаимовыгодное партнерство 

Программа 
воспитания и 
социализации

Мониторинг 
эффективности

Базовые 
ценнсоти

Цели и задачи

Принципы  и 
особенности 
организации

Основные 
принципы

Содержание 
воспитания

Работа с 
родителям и

Планируемые
результаты
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предусматривает признание неполного совпадения взглядов и интересов участников 

отношений. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и 

реализуются отдельные социальные проекты. 

        В рамках данной программы взаимовыгодное партнерство осуществляется через 

взаимодействие между педагогическими работниками МБОУ г.Керчи РК СШ№1 

им.В.Дубинина и семьями обучающихся школы. 

  Субъекты взаимодействия: 

- семья; 

- Управление МЧС России; 

- Общероссийская общественная организация «Общее Дело». 

          Формы взаимодействия с социальными партнерами: 

          Воспитание и социализация обучающихся на ступени среднего общего образования 

осуществляются школой в тесном взаимодействии с социальными партнерами.    Особое место 

в совместной деятельности отводится семье и родителям. Сегодня родители поддерживают 

генеральную линию учебно-воспитательного процесса и являются главными экспертами 

учебно-воспитательного процесса. 

           Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

- родители выступают в роле заказчиков к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое воспитание своих детей и ведущих экспертов образовательной системы школы; 

- участвуют в распределении ресурсов для воспитания и социализации 

школьников; 

- являются непосредственными воспитателями (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

          Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

- вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни образовательной организации; 

- консультирование родителей педагогическими работниками по запросу со 

стороны родителей; 

- содействие в формулировании родительского запроса школе, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

         Родители принимают участие: 

- в реализации социальных школьных проектов: «Радуга жизни», «В здоровом 

теле - здоровый дух»; 
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- в благотворительных акциях: по сбору сувениров для детей с онкологическими 

заболеваниями «Проводы русской зимы. Масленица», «Дары осени», по сбору вещей для 

малообеспеченных семей «Теплый дом». 

- в родительских конференциях «Особенности подросткового возраста.Эффективное 

взаимодействие с подростком»; 

- в материально-техническом оснащении кабинетов; 

- в работе Управляющего совета школы; 

- в решении хозяйственных проблем. 

         Также в воспитании и социализации обучающихся, наравне со школой, принимают 

участие внешкольные учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, что 

является важным условием эффективной реализации задач данной Программы.  

           Педагогами учреждений дополнительного образования накоплен богатый опыт работы в 

системе социального воспитания подростков, созданы хорошие материальные условия для 

работы по данным направлениям, что дает хорошие результаты.         Взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта происходит через: Большую 

роль в воспитании и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования играет совместная деятельность школы с детско-юношескими и молодежными 

организациями и движениями.  

Роль общественных организаций ввоспитании и социализации школьников заключается в 

оказании помощи при формировании: уклада школьной жизни, становлении гражданской 

позиции подростков, желания заниматься. 

         Сотрудничество осуществляется по средством: 

- подготовки и проведении мероприятий, направленных на осознание 

обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

(акции:«Спорт вместо наркотиков», «Протяни руку помощи»); 

- акций, направленных на формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

- участие школьной детской организации «Школьный парламент» в городских,  

областных, Всероссийских социально-значимых акциях. 
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2.3.9. Повышение педагогической культуры родителей обучающихся МБОУ г.Керчи РК 
СШ№1 им.В.Дубинина 

 

           Повышение педагогической культуры родителей рассматривается как одно из 

важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени среднего общего образования. Необходимо восстановление и 

сохранение позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей. 

        Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации. 

        Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

- источник родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; 

- эксперты результатов деятельности образовательной организации; 

- обладатели и распорядители ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственные воспитатели (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

- участие родителей (в рамках своей компетенции) в управление образовательной 

деятельностью школы, совместная педагогическая деятельность семьи и школы в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ; 

- вовлечение родителей реализацию социальных проектов через участие в 

социальных акциях «Протяни руку помощи», «Собери макулатуру - сохрани дерево», «Подари 

улыбку детям», «Теплый дом»;  

- «Проводы русской зимы. Масленница», «Дары осени»; 

- участие в работе Управляющего совета школы, решении проблем, возникающих 

в жизни школы, анализе проблем, принятии решений и их реализации; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей по средствам участия родителей в акции 

«Родительский урок», родительских собраниях; 
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- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей 

через консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

- содействие в формулировании родительского запроса к школе, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

вреализации цели и задач воспитания и социализации. 

        Знания, получаемые родителями, находят применение в реальных педагогических 

ситуациях и открывают им возможности активного, квалифицированного, ответственного, 

свободного участия в воспитательных процессах. 

 

2.3.10. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам воспитания 
и социализации обучающихся 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Курсовая подготовка Согласно плана повышения 

квалификации 

2 Профессиональные объединения В течение учебного года 

3 Семинары Согласна плана работы 

4 Трансляция положительного опыта В течение учебного года 

5 Исследовательская проектная работа В течение учебного года 

 

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся 

        Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся обеспечивает 

присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России 

- цель мониторинга; 

- показатели эффективности; 

- этапы мониторинга; 

- методологический инструментарий. 

       Цель мониторинга: 

       Изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в 

условияхспециально-организованной воспитательной деятельности. 

        Показатели эффективности реализации программы: 
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- развитие личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся; 

- организация социально-педагогической среды, общей педагогической 

атмосферы и нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении; 

- особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс; 

- система оценивания. 

          Планируемые результаты реализации Программы воспитания и 
социализацииобучающихся: 
         Результаты реализации Программы воспитания и социализации обучающихся наступени 

среднего общего образования можно распределить на три уровня. 

          Для приведения в единую систему получаемых результатов принимаются 

уровневыенормы по каждой компетентности: высокий уровень, хороший уровень, средний 

уровень, слабый уровень. 

          Основанием для осуществления коррекционно-развивающей работы с 

обучающимисявоспитанниками служит наличие низкого уровня сформированности:  

- Этапы всех показателей воспитания и социализации обучающихся; 

- одного или двух показателей (в любом сочетании) воспитания и социализации 

обучающихся; 

- мониторинга. 

        Существует несколько этапов мониторинга Программы воспитания и 

социализацииобучающихся на ступени среднего общего образования. 

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

данныхсоциального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательнымучреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. 

         Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательнымучреждением основных направлений Программы обучающихся, воспитания и 

социализации. 

         Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального 

ипсихолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждениемПрограммы воспитания и социализации обучающихся. 

          Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

           Методологический инструментарий мониторинга: 
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Тестирование (метод тестов). 

Опрос: 

- анкетирование; 

- интервью; 

- беседа. 

Психолого-педагогическое наблюдение: 

- включенное наблюдение; 

- узкоспециальное наблюдение. 

Психолого-педагогическое эксперимент: 

- включенное наблюдение; 

- узкоспециальное наблюдение. 

           Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявитьстепень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания исоциализации 

обучающихся путем анализа результатов и способов выполненияобучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

           Опрос - получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучающихся. 

           Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию 

исоциализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

- анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы  

анкеты; 

- интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведениеразговора между 

исследователем и обучающимся по заранее разработанному плану,составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализацииобучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто недемонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, чтосоздаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверныхрезультатов; 

- беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получениясведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

         Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогическийметод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксацииособенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся.  

         В рамках мониторингапредусматривается использование следующих видов наблюдения: 

- включенное наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых илинеформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых оноценивает; 
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- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализацииобучающихся.Психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитанияи социализации обучающихся. 

        Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы воспитания 

исоциализации являются существенные изменения ребенка в развитии, 

личностной,социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей 

культуры. 

 

2.3.12. Заключение 

 

         Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является 

ключевымфактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и 

объединяющих егоморальных ценностей, политической и экономической стабильности. 

Невозможно создатьсовременную инновационную экономику, минуя человека, состояние и 

качество еговнутренней жизни. 

         Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от 

гражданской позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, 

нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей. 

       Воспитание человека, формирование свойств духовно - нравственной личности, любвик 

своей Родине, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условиеуспешного 

развития России. 

 

2.3.13. Программа мониторинга эффективности реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся МБОУ г.Керчи РК СШ№1 им.В.Дубинина на ступени 
среднего общего образования 

         Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности Программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени среднего общего образования. 

        Основные этические нормы мониторинга: 

1. Мониторинг Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования проводится в соответствии с нормами Федерального закона от 

17.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в форме, не представляющей  угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 
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2. Мониторинг качества воспитанности обучающихся воспитанников на ступени 

среднего общего образования направлен на получение информации с точки зрения 

отслеживания, прогноза и профилактики проблем обучения и воспитания. 

3. Система оценки предоставления индивидуальных и персонифицированных 

результатов обучающихся воспитанников на ступени среднего общего образования 

предполагает уровневый и балльный подход. 

4. В качестве инструмента мониторинга используется стандартизированные 

методы исследования. 

5. Так как мониторинг направлен на отслеживание проблем обучения и 

воспитания, для проведения исследований достаточным является согласие педагогического  

совета. 

6. Так как обследование проводится в интересах личности и по инициативе школы, для 

использования полученных результатов в рамках школы дополнительного согласия детей и их 

родителей не требуется. 

7. В рамках обсуждения результатов мониторинга на педагогических советах,  

публичных отчётах и т.д. допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации. 

8. Персонифицированная информации об обучающихся предоставляется только 

классному руководителю, воспитателю, педагогу-психологу и родителю по его запросу. 

9. Лица, осуществляющие мониторинг, несут персональную ответственность за 

достоверность и объективность представляемой информации.  

         Лица, организующие мониторинг. Несут персональную ответственность за использование 

данных мониторинга, их обработку, анализ и распространение результатов, обеспечение 

конфиденциальности. 

Цель мониторинга: 

       Создание оснований для анализа и обобщения получаемой информации, для 

осуществления оценок и прогнозирования тенденций развития системы воспитания и 

социализации обучающихся, принятия для этого обоснованных управленческих решений.  

      Задачи мониторинга: 
- соотнесение реальных результатов с планируемыми и оценка результатов 

эффективности реализации Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования; 

- организация наблюдений и измерений, получение достоверной и объективной 

информации об условиях, организации, содержании процесса воспитания и социализации 

выпускников; 
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-  систематизация информации, повышение её оперативности и доступности; 

-  отбор и использование единых нормативных материалов, методик диагностики; 

- создание единой системы мониторинговых исследований на ступени среднего 

общего образования; 

- координация деятельности всех субъектов, проводящих мониторинговые 

исследования; 

-  обеспечение всех субъектов образования значимой информацией, полученной 

при осуществлении мониторинга. 

         Принципы мониторинга: 
-  принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся; 

-  принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития - 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает независимость исследования и 

интерпретации данных и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 

пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

        Содержание мониторинга: 
        В качестве основных показателей исследования эффективности реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования выступают: 

-  динамика развития гражданской, социальной, здоровьесберегающей и трудовой 

(профессиональной) культуры обучающихся; 

-  динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении; 

- динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

        Динамика развития гражданской, социальной, здоровьесберегающей и трудовой 

(профессиональной) культуры обучающихся. 
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         В ходе проведения процедур мониторинга эффективности реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования по данному 

пункту собирается и анализируются информация по формированию и развитию у обучающихся 

воспитанников школы четырех компетентностей: гражданской, социальной, 

здоровьесберегающей, профориентационной. 

        Компетентность - это знания, умения, навыки, а также способы и приёмы их реализации в 

учебной деятельности, общении, развитии и саморазвитии обучающихся. 

       Гражданская компетентность - социальная активность учащихся (инициация, 

разработка и участие в социально значимых проектах), готовность учеников отвечать за свои 

поступки, принятие ими демократических ценностей школы. 

Составляющие компетентности: 

- социальная активность (активная позиция члена классного и школьного сообщества, активное 

участие в школьной жизни, в социально значимых проектах);  

- ответственность (готовность отвечать за собственные поступки и порученные 

дела); 

- соблюдение норм и правил коллектива (соблюдение правил и норм, принятых в 

школе). 

       Социальная компетентность - это сформированность набора компетентностей, 

помогающих обучающимся воспитанникам активно включиться в жизнедеятельность 

современного социума и успешно адаптироваться в нём. Составляющие компетентности: 

- коммуникабельность; 

- умение работать в команде; 

- самостоятельность (готовность самостоятельно принимать решения и 

действовать не только в обыденных, но и в серьезных жизненных ситуациях, владение 

алгоритмами проектной деятельности). 

Здоровьесберегающая компетентность - интегративное качество обучающихся воспитанников, 

представляющее собой единство когнитивного, мотивационно-ценностного и практического 

компонентов. 

       Составляющие компетентности: 

- знания основ здорового и безопасного образа жизни – педагогическаясоставляющая, 

оценивается учителями; 

- психологическое здоровье - психологическая составляющая, оценивается спомощью 

психологических тестов; 

- физическое (соматическое) здоровье - медико-педагогическая составляющая, 

оценивается медицинскими методами. 
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          Профориентационная компетентность - это готовность обучающегося воспитанника к 

осознанному выбору своего будущего образовательного профиля и будущей профессии. 

Составляющие компетентности:  

- умение делать самостоятельный выбор, в том числе выбор будущей профессии с 

опорой на свои сильные и слабые стороны (автономность); 

- умение принимать осознанные решения, в том числе по поводу выбора своей 

будущей профессии, профиля образования и учебного заведения (принятие решений); 

- умение строить адекватные планы по поводу своего профессионального 

будущего и своей карьеры (планирование). 

            Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

воспитанниками программы воспитания и социализации на ступени среднего общего 

образования: личностным, включающим готовность и способность обучающихся 

воспитанников к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных имежличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели истроить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичностив поликультурном социуме; метапредметным, включающим освоенные 

обучающимися воспитанникамимежпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебно-воспитательной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.  

        Сопоставление требований ФГОС ООО и формируемых школой компетентностей 

обучающихся: 

Требования ФГОС ООО Содержание Компетентности 

 Предметные получение, преобразование и 
применение 

предметных знаний по технологии, 
компьютерной технологии, 
назанятиях по программе «Кем 
быть?» 

Профориентационная 

компетентность 

получение, преобразование и 
применение предметных знаний по 
обществознанию, истории, 
нацеленных на формирование основ 
гражданской идентичности 
личности школьника 
(патриотическое воспитание, 
гражданский патриотизм, уважение 
к истории, традициям, культурным и 

Гражданская 

компетентность 
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историческим ценностям); 
получение, преобразование и 
применение предметных 

знаний по ОБЖ, химии, биологии, 
физической культуре 

Здоровьесберегающая 

компетентность 

Личностные формирование ответственного 
отношения к учению, 
готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в 
мире  профессий и 
профессиональных предпочтений; 

Профориентационная 

компетентность 

формирования уважительного 
отношения к труду, 
развития опыта участия в социально 
значимом 

труде; 

Гражданская 

компетентность 

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

сообществах; участие в школьном 
самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных 
компетенций; 

 

формирование нравственных чувств 
и нравственного поведения, 
осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 

осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое 
отношение к членам своей 

семьи; 

 

формирование осознанного, 
уважительного и 

доброжелательного отношения к 
другому человеку, 
его мнению, готовности и 
способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 

формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми; 

 

формирование ценности здорового и 
безопасного образа жизни; усвоение 

Здоровьесберегающая 

компетентность 
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правил безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, правил 

поведения на транспорте и на 
дорогах; 
развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической 

деятельности в жизненных 
ситуациях; 
формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств 
(организация досуга, 
формирование положительных 
эмоций). 

Метапредменые: 
Познавательные УУД 

умение определять понятия, 
создавать обобщения, 
классифицировать, устанавливать 
причинноследственные связи, делать 
выводы; 
умение создавать, применять и 
преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы 
для решения 

учебных и познавательных задач; 

Профориентационная 

компетентность 

формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся; 

Метапредметные:    
регулятивные УУД 

умение самостоятельно определять 
цели своего 

обучения, ставить и 
формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 
деятельности 

Профориентационная 

компетентность 

умение самостоятельно 
планировать пути достижения 

целей; 
владение основами самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 

выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 

Метапредетнеы 

Коммуникативные УУД 

умение организовывать учебное 
сотрудничество и 

совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: 
находить общее решение и 
разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и 
учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

Социальная 

компетентность 

умение осознанно использовать 
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речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; 
формирование и развитие 
экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной 
ориентации. 

Здоровьесберегающая 

компетентность 

 

           Для приведения в единую систему получаемых результатов принимаются 

уровневые нормы по каждой компетентности: высокий уровень, хороший уровень, средний 

уровень, слабый уровень. 

 

Уровень 

сформированности 

Элементы социального опыта, 

приобретенного 

обучающимися, результат их 

деятельности 

Мониторинг 

сформированрости 

социального опыта 

1 уровень низкий Знание норм Сумма сведений, знания, 

умения, навыки 

соответствующего модуля 

2 уровень средний Ценностное отношение и 

активное участие в опыте 

социальной деятельности 

Эмоционально-ценностное 

отношение к объектам или 

средствам 

деятельности человека. 

Результаты практического 

опыта социальной 

деятельности на 

уровне школы 

понепосредственным 

руководством учителя 

3 уровень высокий Опыт участия в социальных 

проектах, социальнозначимой 

деятельности 

обучающихся 

(внепринуждения) 

Результаты участия 

обучающихся в 

социальных проектах на 

муниципальном, областном, 

Всероссийском уровне, 

социальнозначимая 

деятельность обучающихся 
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в социуме 

 

 

          Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 

          Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий 

выявитьстепень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися 

ряда специально разработанных заданий; 

- опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся.  

        Виды опроса: 

- анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты;  

- интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану; 

- беседа- диалог между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся; 

- психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

        В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.  

         Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся и воспитанников в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности. 

 В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 
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социального и психолого-педагогического исследований до реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию основных направлений 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

   Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. Формы и методы психолого-педагогического мониторинга. 

       Динамика развития гражданской, социальной, здоровьесберегающей и трудовой 

(профессиональной) культуры обучающихся. 

Ключевые 

компетентности 

обучающихся 

Методы 

педагогического 

мониторинга 

 

Методы 

психологического 

мониторинга 

Ожидаемый 

результат 

мониторинг 

Гражданская 

компетентности 

1. Уровень освоения 

образовательной 

программы по 

обществознанию, истории, 
истории края, 
СБО, программы «Я и 

общество». 
2.Оценка активности, 
ответственности и 

принятия ценностей 

коллектива. 
3. Участие в акциях 

гражданскопатриотической 

направленности 

1. Методика А.П. 
Мягковой 

«сформированность 

гражданской 

компетентности у 

старшеклассников» 

2. Показатель 

ответственности по 

тесту Кеттелла 

1. Основания для 

обобщения и 
анализа 

полученной 

информации. 
2. Оценка и 

прогнозирование 

тенденций 
развития 

школы. 
3. Оценка 

степени 
соответствия 

результатов и 
целей 

инновационного 

процесса, 
направленного на 

получение 
учащимися 

качественного 

образования. 
4. Принятие 

обоснованных 

управленческих 

решений для 

достижения 

соответствующег
о 

уровня качеств 
образования 

Социальная 

компетентность 

1.Уровень освоения 

образовательной программы 
по СБО, программы «Я и 

общество», программы 

«Здоровье». 
2. Наблюдения на 

уроке и во внеурочной 

деятельности за 

коммуникативными 

способностями и 
самостоятельностью 

обучающихся, оценка 

результатов 

наблюдения. 
3.Участие в проектной 
деятельности. 

1. Методика А.М. 
Прихожан 
«Социальная 

компетентность». 
2. Методика М.И. 
Рожкова для 
изучения 

социализированно-

сти личности 
учащегося 

Здоровьесберега
ющая 

компетентность 

1.Уровень освоения 

образовательной 

программы по 

Инструментарий 

мониторинга 
школьной 
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физической культуре, ОБЖ,  
химии, биологии, 
программы «Здоровье». 
2.Оценка психологического 

здоровья. 
3. Медицинские показатели. 

программы 

«Здоровье». 

Профориентаци-

онная 

компетентность 

1.Уровень освоения 

образовательной программы 
по технологии, программы 

«Кем быть?». 
2.  Организационно 

деятельностные игры. 
3. Защита проектов 

профессиональной 

направленности. 
4. Отношение к 

труду, участие в 

социально значимом труде 

«Диагностика 

профессионального 

самоопределения», 
методика кан. 
психол. 
наук Я.С. Сунцовой. 

 

 

         Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

 В качестве методологического инструментария мониторинга данного показателя и объекта 

исследования применяются следующие диагностические методики: 

1. Комплексная методика А. А. Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью». 

2. Методика Е. Н. Степанова для исследования удовлетворенности педагогов и 

родителей жизнедеятельностью в образовательном учреждении. 

3. Методика Л. В. Байбородовой для изучения степени развития основных 

компонентов педагогического взаимодействия. 

Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

        В качестве методологического инструментария мониторинга данного показателя  иобъекта 

исследования применяются следующие данные: 

1. Активность участия родителей в деятельности родительского комитета, Совета 

школы. 

2. Участие родителей в мероприятиях школы, классов. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

занятость учащихся во 
внеурочное время 

анализ количества 
обучающихся, 
занятых внеучебной 

деятельностью (сводная 
таблица) 
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Состояние преступности отсутствие правонарушений и 

отсева учащихся 

анализ количества учащихся, 
состоящих на учете в КДН 

(сводная таблица) 
Уровень воспитанности уважение к школьным 

традициям и 

фундаментальным 

ценностям 

анкетирование (сводная 
таблица по классам); 
педагогическое наблюдение 
(справка) 

демонстрация знаний этикета 
и делового общении 

овладение   социальными 
навыками 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

освоение обучающимися 

образовательной программы 

школьный тест умственного 

развития  
 развитость мышления статистический анализ 

текущей и итоговой 
успеваемости (сводная 
таблица); 

познавательная активность 

обучающихся 

сформированность  учебной 
деятельности 

методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребенка; 
анализ познавательной 
активности обучающихся 
(справка) 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника 

коммуникабельность методика выявления 

коммуникативных склонностей 

сформированность 

коммуникативной культуры 

обучающихся 

методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся; 
знание этикета поведения педагогическое наблюдение 

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

состояния здоровья статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

ученика (сводная таблица) 
анализ состояния здоровья 
выпускника школы (сводная 
таблица) отсутствие вредных 
привычек (сводная таблица) 

развитость физических 
качеств личности 

выполнение контрольных 
нормативов по проверке 
развития физических качеств 

Оценка микроклимата в 

школе 

характер отношений между 
участниками учебно-

воспитательного процесса 
создание 

благоприятного  
психологического 

климата в коллективе 

анкетирование, изучение 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

единые требования педагогов 
и родителей к ребенку 

анкета «Моя семья» 

участие детей, родителей, 
учителей в мероприятиях 

анкетирование, изучение 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

(справка) 
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нравственные ценности  анкета для старшеклассников 

Сформированность 

общешкольного 

коллектив 

состояние  эмоционально-

психологических отношений 
в коллективе 

педагогическое наблюдение 

(справка) 

развитость самоуправления анализ активности 
обучающихся(справка) 

сформированность 
совместной деятельности 

количество обучающихся, 
участвующих в проектах 
(сводная таблица) 

Интеграция учебной 

и внеучебной 

деятельности 

рост познавательной 
активности обучающихся 

анализ результативности 
участи 

самореализация в разных 
видах творчества 

анализ интересов и 

направленности подростков 

(справка) 
самоопределение после 
окончания школы 

Анкета «Профориентация 

подростков» анализ 

трудоустройства 
выпускников 

(сводная ведомость) 
 

2.4. Программа коррекционной работы. 
 

           Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении основной 

образовательной программы. 

           Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

          Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения вобщеобразовательном классе по 

общей образовательной программе среднего общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной формы обучения, в том числе, с использованием 

дистанционных технологий. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы.  

        Программа коррекционной работы обеспечивает: 
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- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающимся с особыми образовательными потребностями с 

учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- использование адаптированных образовательных программ основного общего 

образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений, специальных 

учебных и дидактических пособий; 

- соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 

медицинских работников; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую 

техническую помощь. 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования, 

дополнительных образовательных программ; 

- создание безбарьерной среды для получения качественного образования и 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья для самореализации в обществе. 
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2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числеограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами, на уровне среднего общего образования. 

 

        Цель программы коррекционной работы: разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом 

или психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников. 

          Цель определяет задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных,  

когнитивных, коммуникативных);  

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 Содержание программы коррекционной работы определяют, как общедидактические 

принципы, так и специальные, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ/ 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

            Принцип обходного пути. Принцип обеспечивает создание условий для 

формирования новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на 

сохранные анализаторы; 
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          Принцип комплексности. Принцип предполагает, что преодоление нарушений должно 

носить комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог),  педагог-психолог, медицинские работники, 

социальный педагог и др.). 

  Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования.        

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 

с другими разделами программы среднего общего образования: программой развития 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой профессиональной ориентации обучающихся на  ступени среднего общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, 

программой социальной деятельности обучающихся. 

           Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

             Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

дляполучения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии. 

            Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает  соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы  

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 
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2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально-ориентированных  

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 
обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 
руководством специалистов 

 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное содержание: 

-  Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и интенсивности 

трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им социально-психолого-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,  

коммуникативных); 

- Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Характеристика содержания индивидуально-ориентированных направлений 

работы. 

Направление работы Основное содержание Ответственные 

Диагностическая 

работа 

Выявление особых образовательных 
потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
при освоении основной образовательной 
программы среднего общего образования. 

 Педагог-психолог 

Проведение комплексной социально-

психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и (или) 
физическом развитии обучающихся с 

 Педагог-психолог 
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ограниченными возможностями здоровья. 
Определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, 
выявление его резервных возможностей. 

 Педагог-психолог 

Изучение развития эмоционально-волевой, 
познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся. 

Педагог-психолог 

Изучение социальной ситуации развития и 
условий семейного воспитания ребёнка. 
 

Классный 
руководитель 

Мониторинг динамики развития, 
успешности 

освоения образовательных программ 
среднего 

общего образования. 

Педагог-психолог, 
классный 
руководитель, 
учителя-

предметники 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных программ; 
выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов 
и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями. 

Педагог-психолог; 
учитель-дефектолог; 
учитель-логопед 

Организация и проведение индивидуальных 
и групповых  коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения 

Педагог-психолог 

учительдефектолог; 
учитель-логопед 

 Коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой 
сфер 

Педагог-психолог 

учитель-дефектолог; 
учитель-логопед 

Развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной 
автономии 

Педагог-психолог 

учитель-дефектолог; 
учитель-логопед 

Формирование способов регуляции 
поведения и эмоциональных состояний 

Педагог-психолог 

Развитие форм и навыков личностного 
общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции 

Педагог-психолог 

Развитие форм и навыков личностного 
общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции 

Педагог-психолог, 
учитель-дефектолог; 
учитель-логопед 

классный 

руководитель, 
учителя-

предметники 

Формирование навыков получения и 
использования информации (на основе 
ИКТ), способствующих повышению 
социальных компетенций и адаптации в 
реальных жизненных условиях 

Учитель 

информатики, 
педагог-психолог 

Социальная защита подростка в случаях Педагог-психолог, 
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неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

классный 
руководитель 

Консультативная 

работа 

Выработка совместных обоснованных 
рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, единых 

для всех участников образовательного 
процесса 

Педагог-психолог, 
классный 
руководитель, 

 учителя-   

 предметники 

Консультирование специалистами педагогов 
по выбору индивидуально ориентированных 
методов и   
приёмов работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, 
отбора и адаптации содержания предметных 
программ. 

Педагог-психолог 

Консультативная помощь семье в вопросах 
выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с 
ограниченными возможностями 

здоровья. 

Педагог-психолог 

Консультационная поддержка и помощь, 
направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в 
соответствии с профессиональными 
интересами, индивидуальными 
способностями и психофизиологическими 
особенностями. 

Педагог-психолог 

Информационно-

просветительская 

работа 

Информационная поддержка 
образовательной деятельности обучающихся 
с особыми 

образовательными потребностями, их 
родителей (законных представителей), 
педагогических работников. 

Классный 
руководитель 

Различные формы просветительской 
деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения 
обучающихся с ограниченными 
возможностями 

здоровья. 

Педагог-психолог, 
классный 

руководитель 

учительдефектолог; 
учитель-логопед 

Проведение тематических выступлений для 
педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению 
индивидуально-типологических 

Педагог-психолог 
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особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

Диагностическая работа: 

Задачи (направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Первичная 

диагностика 

Создание банка 
данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи. 

Наблюдение, 
психологическое 

обследование; 
анкетирование 

родителей, беседы с 
педагогами 

Октябрь 

Углубленная 

диагностика детей 

с ОВЗ,  детей-

инвалидов 

Получение 

объективных 
сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

«портретов» детей 

Диагностирование 
Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 
(речевой карты, 
протокола 
обследования) 

Октябрь 

- ноябрь 

Определение 

уровня 

организованности 

ребенка, 
особенности 

эмоциональноволевой 
и 

личностной сферы; 
уровень знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам. 
Выявление 
нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 
наблюдение во 

время занятий, беседа с 

родителями, посещение 
семьи. 
Составление 
характеристики 

В течении 

года 

 

 

Коррекционно-развивающая работа: 

Задачи 
(направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки проведения 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 
детей- инвалидов 

Планы, программы Разработать 
индивидуальную 

программу по предмету. 
Осуществление 
педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

 Сентябрь 

Обеспечить Позитивная 1.Составление расписания  
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психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов 

динамика 
развиваемых 
параметров 

индивидуальных занятий. 
2.Проведение 
коррекционноразвивающих 
занятий. 
З.Отслеживание динамики 

развития ребенка. 
Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 Разработка рекомендаций 
для педагогов, учителя, и 
родителей по работе с 
детьми с ОВЗ. 
Внедрение здоровье-

сберегающих технологий в 
образовательный 

процесс Организация и 

проведение мероприятий, 
направленных на 
сохранение, профилактику 
здоровья иформирование 
навыков здорового и 
безопасного образа 

жизни. 
Реализация    
профилактических 
программ 

в течение год 

 

Консультативная работа: 

Задачи 

(направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы  

деятельности, 

мероприятия 

Сроки проведения 

Консультирование 

педагогов 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течение года 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течение года 

Консультирование 

родителей 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

В течение года 
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Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями 

консультации 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социальногосопровождения и 
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Для реализации требований к психолого-коррекционной работе (далее - ПКР) 

обозначенных в ФГОС СОО, создана рабочая группа, в которую наряду с 

основнымипедагогами  входят  следующие специалисты: педагог-психолог, учитель-

дефектолог, тьютер и др. 

ПКР разрабатывается рабочей группой Учреждения поэтапно:  

I Этап: Информационно-аналитический 
(сбор и анализ информации). 
Август-сентябрь учебного года 

- Оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, 
определение специфики и их особых 

образовательных потребностей. 
- Оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы 

школы. 
II Этап: Организационно- исполнительский 

(планирование, организация, координация). 
В течение учебного года. 

- Организация особого 

образовательного процесса, имеющего 

коррекционно-развивающую 
направленность. 
- Организация процесса специального 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях 
обучения, 
воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 
III Этап: Контрольно-диагностический 

(диагностика коррекционно-развивающей 

образовательной среды). 
Май учебного года 

Констатация степени соответствия 

созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 
IV Этап: Регуляция и корректировка. 
Июнь учебного года. 

Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и 
приёмов работы 
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Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

          Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, логопедом, дефектологом), регламентируются локальными 

нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. 

         Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной 

основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 

специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Медицинский работник участвует в 

диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного 

маршрута, консультирует педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает 

экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и 

др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, 

осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляет классный руководитель. Классный руководитель (совместно с 

педагогом-психологом и заместителем директора по воспитательной работе) участвует в 

изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Основными формами работы классного руководителя в данном направлении являются: 

тематические классные часы, внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 

школьниками, родителями,педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). 

    Классный руководитель взаимодействует с педагогом-психологом, логопедом, педагогами-

предметниками, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 

законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной 

власти по защите прав детей.  
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Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы.  

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками(совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ. 

          Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу 

спедагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением 

ивоспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог  осуществляет  

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в  

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 
педагогики, специальной психологии, медицинских работников. 

 

            Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. 

          Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

          Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам. 

           В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам. 
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          Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

           Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. 

         Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой тьютора образовательной организации. 

         При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.).  

          Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических 

объединениях рабочих групп и др. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

             Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление индивидуальных планов общего образования и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

          В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

         Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, с общественными организациями; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.4.5. Требования к условиям реализации программы. 
          Организационные условия. 

          Обучение детей осуществляется учителями, прошедшими курсовую подготовку по 

вопросам введения и реализации ФГОС СОО. 

          Особенности организации образовательного процесса для каждого обучающегося, 

включая объем его учебной нагрузки, а также соотношение объема проведенных занятий с 

использованием дистанционных образовательных технологий или путем непосредственного 

взаимодействия учителя с обучающимся, определяются индивидуально на основании 

рекомендаций специалистов. 

          Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в   

общеобразовательном классе; по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а  

также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

          Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к основной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся. 

          Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- Дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- Психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

          Специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 
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обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;дифференцированное и  

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях). 

           Здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и  

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и 

норм). 

           Участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

          Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

            Программно-методическое обеспечение. 

            В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога. 

            В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников иучебных 

пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего 

вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

          Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

            С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы среднего общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития введены в штатное расписание ставки 

педагогических работников: (учитель-логопед, педагог-психолог, педагог-дефектолог). Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 
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           Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования  

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

          Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 

снедостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещенияобразовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении. 

           При организации дистанционного обучения обеспечивается оснащение их комплектами 

компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного   

обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений развития обучающихся с 

ограниченным возможностям здоровья в сотрудничестве с муниципальными службами. 

           Информационное обеспечение. 

           Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

          Создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, 

кинформационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

          Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к основному общему образованию и 

учитывающей особенности организации среднего общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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- способствующей достижению целей среднего общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

 2.4.6. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе ограниченными возможностями здоровья и  
инвалидами. 

         В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

         Результаты  обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

           Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

           В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

- Своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение 

специфики их особых образовательных потребностей; 

- Успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности 

обучающего с ОВЗ; 

- Социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и 

социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций; 

-  Увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

качественно освоивших образовательную программу среднего общего образования; 

-  Достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП СОО; 

- Разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся с ОВЗ; 

- Повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 

обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического 

и (или) физического развития. 
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        В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - личностные и 

метапредметные результаты. 

        Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную 

программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

           Личностные результаты: 
- Сформированная мотивация к труду; 

- Ответственное отношение к выполнению заданий; 

- Адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

-   Сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

-  Умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- Понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- Понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

- Осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

- Ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 
-   Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности,согласование 

позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 

конфликтов; 

-  Овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- Самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

- Ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 
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- Овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

- Определение назначения и функций различных социальных институтов. 

           Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечиваютвозможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

          Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 

их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

           На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 

(предметам). 

          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. Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется 

достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

         Предметные результаты: 
- Освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях; 

- Освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, 

эмоционально-волевых возможностях; 

- Освоение элементов ученых предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

         Предметные результаты определяются совместно с учителями – овладение содержанием 

ООП СОО (конкретных предметных областей, подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 
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учебным предметам (умение обучающихся с нарушением слухом общаться на темы,  

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

         Необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные и  

познавательные результаты достигаются в ходе комплексного осуществления коррекционной 

помощи на занятиях со всеми рекомендуемыми специалистами, поскольку 

педагогиспециалисты используют в коррекционной работе подход, подразумевающий систему 

общих методов и приемов работы, единство рассматриваемых тем. 

          Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний - единый 

государственныйэкзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, 

имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях.  

           Увеличивается продолжительность единого государственного экзамена; образовательная 

организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов;условия проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа таких обучающихся в помещения и их пребывания в указанных помещениях  

         Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения 

пообразцу, разработанному образовательной организацией. 



178 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план 

           Учебный план для 10 класса МБОУ г.Керчи РК СШ№1 им.В.Дубинина сформирован на 

основании Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. № 413 (с изменениями) и письма Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым от 03.04.2020г. №01-14/1134 «Об особенностях формирования 

учебных планов в образовательных организациях на 2020/2021 учебный год». 

На основании запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  среднего общего 

образования  в Учреждении в 2020/2021 учебном году организовано обучение в 10 классе по 

учебному плану гуманитарного профиля. 

При формировании учебного плана также были учтены пожелания обучающихся по 

изучению дополнительных учебных предметов и элективных курсов по выбору.  

В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы  из 

предметных областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные 

языки»: русский язык, английский язык и право. 

Учебный план  10 класса  содержит 12  учебных предметов и предусматривает изучение 

не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО 

и предусматривает изучение  учебных предметов: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию)», «История»,  «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является  

«Индивидуальный проект», которыйпредставляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный  

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютера) 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.Индивидуальный проект 

выполняетсяобучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 
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           Особенности режима работы Учреждения в соответствии с 

учебным календарным графиком.  
           На уровне среднего общего образования в Учреждении в 2020/2021 

учебном году обеспечивается следующий режим организации образовательной деятельности: 

- продолжительность учебного года в 10 классе - 34 учебные недели; 

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30календарных дней; 

- продолжительность учебной недели в 10 классе - 6 дней; 

- максимально допустимая недельная нагрузка составляет 37 часов; 

- учебные занятия организуются в первую смену; 

- продолжительность урока: в классах 45 минут. 

          Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности (библиотечный фонд, 

технические средства обучения, экранно-звуковые пособия, наглядные средства) способствуют 

успешной реализации ФГОС СОО. УМК предметов, включенных в учебный план для 

обучающихся 10-х классов, соответствуют федеральному перечню учебников, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки РФ. Реализация данного учебного плана позволит 

достичь целей образовательной программы среднего общего образования Учрежденя, 

удовлетворить социальный заказ родителей (законных представителей), образовательные запросы 

ипознавательные интересы школьников. Соблюдены требования к кадровому обеспечению 

образовательной деятельности. Все учителя-предметники, работающие на уровне среднего 

общего образования, прошли курсовую переподготовку в соответствии с ФГОС, что значительно 

повысило компетентность педагогов в вопросах введения ФГОС СОО. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

МБОУ г. Керчи РК СШ№1  им.В.Дубинина 

гуманитарный профиль для 10 класса 

(шестидневная учебная неделя) 
на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Уровень Кол-во 
часов 

10-А 10-Б 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 3 

Литература  Б 3 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык  Б   

Родная литература     

Математика и 
информатика 

Математика (включая алгебру  начала 
математического анализа, геометрию) 

Б 4 4 

 

Иностранные языки 

Иностранный  язык 

(английский язык) 
У 6 6 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык/французский язык) 
Б 2 2 

Общественно-научные 
предметы 

История  
 

Б 2 2 

Обществознание  Б 2 2 

Право У 2 2 

Естественно-научные 
предметы 

Физика  Б 2 2 

Химия  Б 1 1 

Биология  Б 1 1 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

Физическая культура Б 3 3 

 Индивидуальный проект  1 1 

Основы безопасности 
жизнедеятельности (учебно-полевые 
сборы) 

 1 1 

Элективный курс «Литературный 
перевод»/«Технический перевод» 

 2 2 

Элективный курс «Страноведение»/ 
«Страноведение Великобритании» 

 1 1 

Итого максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

 37 37 

Внеурочная деятельность  7 7 

Всего финансируется  44 44 
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3.2. План внеурочной деятельности 

           Внеурочная  деятельность в МБОУ г.Керчи РК СШ№1 им.В.Дубинина на уровне 
среднего общего образованияорганизована организованна в соответствии с требованиями 
ФГОС среднего общего образования и основной образовательной программой среднего общего 
образования по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и спортивно-оздоровительное). 
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 
процесса. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

        Курс «Литература Великобритании» формирует  навыки чтения, расширяет представление 
о культуре страны. 
        Программа курса «Литература англоязычных стран» направлена на формирование 
представления о современном поликультурном мире, на развитие культурной непредвзятости, 
речевой наблюдательности, умению использовать английский язык как средство 
культуроведческого образования и самообразования при изучении других культур.  
Программа курса «Готовимся к ЕГЭ по математике» предусматривает повторное  рассмотрение 
теоретического материала по математике, а кроме этого, нацелен на более глубокое 
рассмотрение отдельных тем, способствует развитию логического мышления, оказанию 
индивидуальной и систематической помощи выпускнику при систематизации, обобщении и 
повторении курса математики и подготовке к экзаменам. 

 

Общекультурное направление 

          Программа вокальной студии «Эстрадный вокал» предназначена для старшего школьного 
возраста, заинтересованных в получении начальных навыков коллективного эстрадного пения 
и сценического поведения на эстраде. 
 

Спортивно-оздоровительное направление 

         Программа «Готовимся к ГТО» направлена на  формирование физической культуры 
личности школьника, совершенствование физической подготовки, укрепление здоровья, 
развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей 
организма; воспитание личности, соблюдение норм коллективного взаимодействия и 
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности и спортивная подготовка к 
соревнованиям и т.е. 
 

Социальное направление 

          Программа кружка «Героические страницы Керчи» формирует у старшеклассников 
навыки исследовательской деятельности в изучении истории родного края, города, 
исторического прошлого и т.е. 
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           Программа курса «Связь поколений» направлена на обучение старшеклассников 
экскурсионному делу. Проводить экскурсии н английском и русском языках, ознакомление  
историей города и школы. 

 

Духовно-нравственное направление 

Курс «Психология межличностных отношений» направлен на повышение психологической 
информированности, ориентирование обучающихся в психологической науке, а также на 
развитие у старшеклассников навыков эффективного общения приобретение умений 
адекватного и равноправного взаимодействия, способности к предотвращению и разрешению 
межличностных конфликтов. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ г.Керчи РК СШ№1 им.В.Дубинина 

на 2020/2021 учебный год 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной деятельности 10-А 10-Б 

Общеинтеллектуальное «Литература Великобритании» 1 1 

«Литература англоязычных стран» 1 1 

«Готовимся к ЕГЭ по математике» 1 1 

Общекультурное  «Эстрадный вокал» - 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Готовимся к ГТО» 1 - 

Социальное  «Героические страницы Керчи» 2 - 

«Связь поколений»  - 2 

Духовно-нравственное «Психологиямежличностныхотношений» 1 1 

ИТОГО 7 7 
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Ш. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 
программы 

 

Обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, предъявляемым 

Учреждением, реализующих ФГОС ООО. Укомплектованность штатов составляет 100%. 

Уровень квалификации работников МБОУ г.Керчи РК СШ№1 им.В.Дубинина (далее – 

Учреждение) для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. В Учреждении  разработаны должностные 

инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников с 

учётом особенностей организации труда и управления, а также прав,  ответственности и 

компетентности работников Учреждениясогласно квалификационным характеристикам, 

представленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

 В условиях модернизации российского образования особенно актуальной становится 

проблема использования новых педагогических технологий, форм и методов образовательной 

деятельности. В школе ведется активная работа по освоению, внедрению современных 

развивающих технологий обучения и трансляции опыта по их применению.  

 Важным направлением в работе методической службы является диагностика состояния 

кадрового обеспечения образовательного процесса, так как успешная деятельность школы во 

многом зависит от педагогического коллектива.  Среди основных слагаемых успешного 

осуществления учебно-воспитательного процесса следует отметить готовность педагогического 

коллектива школы к  осуществлению преобразований, высокий  уровень их профессиональной 

компетентности, умение работать творчески, мобильно, в инновационном режиме Большинство 

педагогов школы владеют приемами и методами современного обучения, вовлекают учащихся 

в совместную познавательную, проектную деятельность и учебно-исследовательскую работу. 

 Задачи, обозначенные требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3  «Об образовании в Российской 
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Федерации» ставят учителя перед необходимостью непрерывного образования, в том числе и  

самообразования. 

          Эта задача требует от администрации Учреждения создания профессиональной 

компетентностной среды, дающей возможность учителю приобретать необходимый опыт 

деятельности, постоянно совершенствоваться. 

 Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Должность Должностные 
обязанности 

Кол-во 

работников 

в 
Учреждени

и 

(требуется/ 
имеется) 

Уровень квалификации работников 
Учреждения 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

1/1 Высшее 
профессиональное 

образование по 

направлениям 
подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
ерсоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 
должностяхне менее 5 
лет или 
высшеепрофессиональн
ое 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 
управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж 
работы 
напедагогических или 

руководящих 
должностях неменее 5 
лет. 

Высшее 

педагогическо
е 

образование 
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Заместитель 
руководителя 

Координирует 

работу 

преподавателей, 
воспитателей, 
разработку 
учебно-

методической и 

иной 
документации. 
Обеспечивает 

совершенствовани
е 

методов 

Организации 

образовательного 

процесса. 
Осуществляет 

контроль 
закачеством 

образовательного 

процесса. 

3/3 Высшее 
профессиональное 

образование по 

направлениям 
подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических или 

руководящих 
должностях не 

менее 5 лет или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления, 
менеджмента и 

экономики и стаж 
работы на 

педагогических или 

руководящих 
должностях не 

менее 5 лет. 

Высшее 

педагогическо
е 

образование 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 
способствует 

формированию 

общей культуры 

личности 

социализации, 
осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ 

20/20 Высшее 
профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 
педагогика» 

или в области, 
соответствующей 

преподаваемому 
предмету, 
без предъявления 

требований к стажу 
работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

Высшее 

педагогическо
е 

образование 
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образование по 

направлению 
деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 
требований к стажу 
работы. 

Преподаватель - 

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельност
и 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 
воспитанников с 

учетом специфики 

курсов основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

и допризывной 

подготовки; 
организует, 
планирует и 

проводит военные 

сборы. 

1/1 Высшее 
профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 
направлению 

подготовки 
«Образование и 
педагогика» или ГО без 

предъявления 
требований к 

стажу работы либо 
среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 
педагогика» или ГО и 
стаж работы по 

специальности не менее 
3 

лет, либо среднее 

профессиональное 
(военное) образование и 
дополнит ельное 
профессиональное 
образование в области 
образования и 
педагогики и стаж 
работы по 
специальности не менее 
3 лет. 

Высшее 

педагогическо
е 

образование 

Педагог-психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 
направленную на 

сохранение 

психического, 
соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 Высшее 
профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 
психология» 

без предъявления 

требований к стажу 
работы либо высшее 

профессиональное 

Высшее 

педагогическо
е 

образование 
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образование или среднее 
профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 
психология» 

без предъявления 

требований к стажу 
работы. 

Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 
участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 
профориентации и 

социализации, 
содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 Высшее 
профессиональное 

(педагогическое, 
библиотечное) 
образование 

без предъявления 

требований к стажу 
работы. 

Высшее 

профессионал
ь 

ное 

образование 

 

При формировании системы повышения квалификации администрацией Учреждения 

учитываются анализ кадровой ситуации, результаты диагностики профессиональных 

затруднений, потребности педагогов в саморазвитии и перспективный план повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников. 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного 

учреждения реализующего основную образовательную программу среднего 

общегообразования, обеспечивается освоением работниками образовательного 

учреждениядополнительных профессиональных образовательных программ, а также 

путемсамообразования. 

Целью повышения квалификации руководящих и педагогических кадров 

являетсяпрофессиональная готовность педагогов к реализации ФГОС: 

- обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с 

повышением требований к уровню квалификации; 

- удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении 

новейших профессиональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных) и 
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вприобретении опыта организации учебного процесса в соответствии с 

современнымитенденциями развития образования; 

- помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала. 

Система обучения педагогических кадров в образовательной организации включает всебя 

четыре взаимодополняющих этапа (См. План работы школы на учебный год): 

1 этап - изучение теории: новых тенденций развития образования, новых 

педагогических технологий, форм и методов организации образовательных отношений; 

2 этап - отработка теоретических вопросов, первичная апробация в 

педагогической практике тех или иных инноваций; 

3 этап - апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация 

практических умений в использовании современных педагогических технологий, ворганизации 

образовательных отношений; 

4 этап - обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов.  

Изучениетеоретических основ современного инновационного процесса осуществляется через 

систему: 

- педагогических советов, где рассматриваются фундаментальные 

методологические вопросы модернизации российского образования; 

- методических семинаров, где осуществляется практическая отработка 

теоретических вопросов; 

- заседаний методических объединений учителей, где рассматриваются частные 

методические вопросы различных образовательных областей; 

- заседаний методического совета, где идет системное информирование, 

обучение руководителей методических объединений. 

Отработка теоретических вопросов осуществляется: 

- на открытых уроках; 

- на индивидуальных и групповых занятиях; 

- на заседаниях творческих групп. 

Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений 

виспользовании современных педагогических технологий осуществляется через систему: 

- открытых уроков в рамках единого методического дня и методической декады  

молодого специалиста; 

- открытых общешкольных и внеклассных мероприятий; 

- мастер-классов, проводимых специалистами высокого уровня; 

- конкурсов профессионального мастерства (конкурс «Учитель года», «Самый 

классный классный» и т.д.); 
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- мероприятий по обобщению опыта. 

         Система непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

предусматривает также активное участие педагогов в экспериментальной работе. Учителями 

Учреждения осуществляется инновационная деятельность по реализации системно-

деятельностного подхода в обучении, проблемно-диалогического обучения. Психолого-

педагогические условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

          Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню основного общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

- обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 

числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

психологическогосопровождения инклюзивного образования. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса поотношению к 

уровню среднего общего образования с учетом специфики возрастногопсихофизического 

развития обучающихся, включают: учебное сотрудничество, совместнуюдеятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру,  

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

 

3.3.2. Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования 

       Уровни психолого-педагогического сопровождения 

- Индивидуальное 

- Групповое 

- На уровне класса 

- На уровне школы 

  Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

- Сохранение и укрепление психологического здоровья; 



190 

 

- Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- Развитие экологической культуры; 

- Дифференциация и индивидуализация обучения; 

- Мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- Выявление и поддержка одарённых детей; 

- Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

- Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде исреде 

сверстников; 

- Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

        Основные формы сопровождения: 

- Консультирование; 

- Развивающая работа; 

- Диагностика; 

- Профилактика; 

- Коррекционная работа; 

- Экспертиза; 

- Просвещение. 

         План диагностических мероприятий, направленных на определение особенностейстатуса 

обучающегося, которые могут проводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень 

образования и в конце каждого учебного года. 

№ 

пп 

Название метода Автор(ы) 

методики 

Возврастной 

диапазон 

методики 

Форма 

проведения 

Периодичность 

проведеня 

Диагностика обучающихся 

1 Мониторинг 

исследования 

интеллектуального 

развития, мотивации 

Л.А 

Васильева; 

Тест 

структуры 

15-18 лет групповая 1 раз в год 

период 

адаптации 

обучающихся 

10х классов 

2 Многофакторный 

опросник личности 

Тест структуры 

Кеттела 

15-18 лет индивидуально По запросу 

Диагностика педагогов 
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1 Анкета «Учитель-

ученик» на выявление 

межличностных 

взаимоотношений 

учащихся к учителю 

С.В 

Дубровина 

15-18 лет групповая 1 раз в начале 

учебного года 

Диагностика родителей 

1 Методика «Дом» Т.Я 

Андрущенко 

 индивидуально По запросу 

 

План коррекционно-развивающейся работы 

Субъект Направление работы Формы 

проведения 

Периодичность 

проведения 

С кем 

проводится 

Коррекционно-развивающая работа 

 Цикл тренинговых 

занятий 

по развитию 

мотивации к 

достижению успеха 

«Формула успеха» 

групповая 1 раз в год 10-11 классы 

Психопросвещение и психопрофилактика 

Обучающиеся Лекторий 

«Психологическое 

сопровождение 

подготовки 

к ЕГЭ». 

групповая По запросу 11 классы 

Обучающиеся Дискуссия на тему: 

«Как 

бороться со стрессом 

групповая По запросу 11 классы 

Педагоги Выступление на малом 

педагогическом совете 

по 10 классам на тему 

Адаптация учащихся в 

10- классе 

   

Родители (или 

законные 

«Как помочь ребенку 

успешно сдать 

групповая 1 раз в год Родители 10-11 

классов 
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представители) экзамены» 

 

Эффективность разработанной модели психолого-педагогического сопровождения будет 

подтверждена если специалист: 

- грамотно и на высоком профессиональном уровне реализовал работу по 

психопрофилактике, т.е. как осуществлялась работа по предупреждению возможного 

неблагополучия в психологическом и личностном развитии ребенка; 

- участвовал в решении актуальных задач развития, обучения, социализации 

ребенка; 

- принимал активное участие в приобщении участников образовательного 

пространства к психологическим знаниям; 

- отслеживал систематически психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

- разрабатывал индивидуальные образовательные траектории развития ребенка 

на основе формирования устойчивой мотивации познания в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- показывал психолого-педагогическую поддержку педагогам, реализующим 

требования ФГОС;  

- оказывал психолого-педагогическую помощь родителям детей, обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднегообщего 
образования. 
 

         Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

         Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 
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         Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

         Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

         Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

вучреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской 

и сельской местности. 

        Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативыфинансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов 

сверхустановленного регионального подушевого норматива. 

        Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующиерасходы на 

год:оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов 

к заработной плате, а также отчисления;расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательного процесса(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходныхматериалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных сподключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой 

сетью); иныехозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательногопроцесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 

расходы и др.),за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемыхиз местных бюджетов.В соответствии с расходными обязательствами органов 

местного самоуправления поорганизации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут такжевключаться расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательнымучреждениям и развитием сетевого взаимодействия для 

реализации основнойобразовательной программы общего образования. 

         Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется натрёх 

следующих уровнях: 
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- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 

-внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – образовательноеучреждение); 

- образовательного учреждения. 

         Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетныхассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования наодного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление нарегиональном уровне следующих положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величин  

урегионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочиетекущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебнойдеятельностью общеобразовательных учреждений); 

-  возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – 

общеобразовательноеучреждение) и образовательного учреждения. 

          В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательныхучреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ 

(учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретныхпедагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется впределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом,количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, иотражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

           Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

трудаработников образовательных учреждений: 

- фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда -от 

20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательнымучреждением 

самостоятельно; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

платуруководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющихобразовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персоналаобразовательного учреждения; 
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- рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала 

- 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части;общая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную оплату трудапедагогического работника исходя из количества 

проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

          Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

крезультатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

          В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия 

вовнеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогическихтехнологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

Учреждение самостоятельно определяет:  

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

         Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной образования образовательное 

учреждение: 

- проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

- соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 



196 

 

- внедрения Стандарта на среднем уровне и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии 

сФГОС; 

- определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программуобразовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого 

финансированияпредставлены в материалах МинобрнаукиРФ «Модельная методика введения 

нормативногоподушевого финансирования реализации государственных гарантий прав 

граждан наполучение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования». 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работниковгосударственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации 

имуниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки РФ 22 ноября 

2007г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам всоответствии с требованиями ФГОС); 

- разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также 

другимисоциальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, 

иотражает его в своих локальных актах. 

            При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(учреждениядополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкогоспектра программ внеурочной деятельности. 

         В процессе анализа результатов деятельности системы образования и образовательных 

учреждений важное значение придается целевому эффективному использованию и сохранности 

финансовых средств для достижения высоких результатов и, прежде всего дляповышения 

качества образования. Именно оно сейчас включается в состав главных задач образования. 

         В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О  мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» поставлена задача доведения средней 

заработной платы педагогических работников образовательных организаций 

общегообразования до средней заработной платы в соответствующем регионе. 
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3.3.4.Материально-технические условия реализации основнойобразовательной 
программы. 
         Материально-техническая база Учреждения соответствуетзадачам по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательной организации, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

          В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, созданы и установлены: 

учебныекабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории 

и мастерские; 

- помещения (кабинеты) для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

- информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованными 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда,  

медиатекой; 

- актовый зал; 

- спортивный зал, виртуальный тир, спортивная площадка, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

- помещения для медицинского персонала; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами идетьми 

с ОВЗ; 

- гардероб, санузлы; 

- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

           Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и  

необходимым инвентарем. 

Материально-техническое оснащение кабинетов. 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование Необходимо/имеется 
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и оснащение в наличии 

1. Компонентыоснащения 

учебного(предметного)кабинета 

основнойшколы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: 

должностные инструкции учителя, 

паспортучебного кабинета, рабочие 

программы попредметам. 

имеются 

1.2.Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам 

инварианта 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалыпо предметам 

Имеются, 

систематизированы, 

проведена 

каталогизация 

учебно-методических 

материалов. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержаниюучебных предметов 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства во всех учебных кабинетах 

(паспорта кабинетов прилагаются) 

Имеются по всем 

предметам 

 1.2.5.Учебно-практическое  

оборудование:химия, 

биология.физика, технология. 

Обеспечено в полном 

объёме. 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 

учебныхкабинетах 

Обеспечено в полном 

объёме. 

 

Виды учебных помещений Необходимое оборудование и 
оснащение 

% оснащенности 

Учебный кабинет 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическое 
обеспечение, локальные акты: 
должностные инструкции учителя, 
паспорт 

1.2. Учебно-методические 
материалы: 
1.2.1. УМК по всем предметам 
инварианта 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

1.2.3.Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебных предметов 

Имеются, 
систематизированы, 
проведена 
каталогизация 

учебно-методических 

материалов. 
 

 

 

 

Имеются по 

всемпредметам. 
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1.2.4.ТСО, компьютерные, 
информационно-коммуникационные 
средства во всех учебныхкабинетах 
(паспорта кабинетовприлагаются) 
1.2.5.Учебно-практическое 
оборудование:химия, 
биология.физики. 
1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 
учебных кабинетах 

 

 

Обеспечено в 

полномобъёме. 
 

 

Обеспечено в 

полном 

объёме. 
Кабинет физики Мультимедийный комплекс с 

проектором,ноутбук, лабораторное 
оборудование всоответствии с 
учебным планом по 

дисциплине, ученическая мебель, 
аудиторнаядоска, лаборантская 

100% 

Кабинет химии Мультимедийный комплекс с 
проектором, ноутбук, лабораторное 
оборудование всоответствии с 
учебным планом по 

дисциплине, ученическая мебель, 
аудиторная доска вытяжной шкаф, 
лаборантская 

100% 

Кабинет биологии Мультимедийный комплекс с 
проектором, ноутбук, лабораторное 
оборудование всоответствии с 
учебным планом по 

дисциплине, ученическая мебель, 
аудиторная доска, лаборантская 

100% 

Спортивный зал Спортивный инвентарь для игровых 
видов спорта (баскетбол, волейбол), 
оборудование для спортивной 
гимнастики 

100% 

Учебные аудитории 

(15  аудиторий) 
15 аудиторий, включая 
интерактивную доску (проектор) 
или мультимедийную аппаратуру, 
ученическая мебель, аудиторная 
доска 

100% 

Кабинет ОБЖ Оборудован телевизором. 100% 

Библиотека Читальный зал-12 мест, компьютер 80% 

Актовый зал 150 посадочных мест, стационарный 
экран(1шт.), проектор, 
мультимедийное оборудование, 
1.Активная акустическая система, 
активнаядвухполосная АС не менее 
400 Вт, усилитель: 
350+ 50 Вт, 45 Гц^-20 кГц, 129 дБ, 
радио-микрофонная система 
двухканальнаябеспроводная система 
с двумя- 2шт.; 

100% 

 

            Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного  процесса,  
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активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеучебной деятельности для всех 

участников образовательного процесса оценено на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждения». Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

          В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваютсясовременной информационно-образовательной средой. 

           Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

ипедагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социальноактивной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность),   наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

       Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда школы; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на съемных носителях информации; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 
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          Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

            Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

должно обеспечивать возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,  

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке;  

- редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с 

нецифровыхносителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  

- создания виртуальныхгеометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 
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- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду Учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде школы; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей;  

- наглядногопредставления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения;  

- виртуальных лабораторий, вещественных ивиртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов;  

- управления объектами; 

- программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
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- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

- досуга иобщения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

         Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

       Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер цветной; цифровая 

видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной 

сети. 

        Программные инструменты:  

- операционные системы и служебные инструменты;   

- орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках;  

- клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков;  

- текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами;  

- инструмент планирования деятельности;  

- графический редактор дляобработки растровых и векторных изображений;  

-  музыкальный редактор;  

- редактор подготовки презентаций;  

- редактор видео и звука;  

- ГИС;  

- редактор представления временной информации (линия времени);  

- редактор генеалогических деревьев; 

- цифровой биологический определитель; 
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- виртуальныелаборатории по учебным предметам; 

- среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия;  

- среда для интернет-публикаций;  

- редактор интернет-сайтов;  

- редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

         Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:  

- разработка планов, дорожных карт;  

- заключение договоров;  

- подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

школы;  

- подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников школы 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде:  

- электронные журналы и дневники, где размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта и др.);  

- результаты выполненияаттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей 

и обучающихся;  

- осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляетсяметодическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция); 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

- досуга иобщения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов,  организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

            Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Список учебной литературы, используемой в образовательном процессе для 10-11  классов 

на 2020/2021 учебный год(в соответствии с приказом «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общегообразования (с изменениями на 5 июля 2017 года) (не применяется 

на основании приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345)» 

 

3.3.5. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 
образования 
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          Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и 

внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Расчет нормативов, определяемых 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», нормативных затрат оказания 

государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной 

программы среднего общего образования 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 указанным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 

финансовое обеспечение получения среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

среднего общего образования, посредством предоставления указанным образовательным 

организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии на возмещение затрат 

рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами государственной власти 
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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». 

 

3.3.6. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

–   требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28октября 2013 г. № 966; 

–   Санитарно-эпидемиологическихправилинормативовСанПиН2.4.6.2553-09 «Санитарно-

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-

летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.11.2009 г., регистрационный № 15172.Российская газета, 

2009, № 217); 

–   Санитарно-эпидемиологическихправилинормативовСанПиН2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерствомюстиции Российской 

Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085.Российская газета, 2008, № 174); 

–   Санитарно-эпидемиологическихправилинормативовСанПиН2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции 

Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094.Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти,2010,№36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной 

деятельности и блока дополнительного образования); 

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных нормативных 

актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 
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– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности 

имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу образовательной 

организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том 

числе научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также 

развитие различных компетентностей; 

–   учитывают: 

а) специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);

б) специфику основной образовательной программы среднего общего образования (профили 

обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная 

проектно-исследовательская деятельность,урочная и внеурочная деятельность, ресурсы 

открытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших 

учебных заведениях); 

- актуальные   потребности   развития   образования   (открытость,вариативность, мобильность, 

доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным 

образованием); 

–   обеспечивают: 

а) подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;формирование и 

развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельности;

б) формирование  основы  научных  методов  познания  окружающегомира;условия для 

активной учебно-познавательной деятельности; 

в) воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми;развитие креативности, критического мышления; 

г) поддержку   социальной   активности   и   осознанного   

выборапрофессии;возможностьдостиженияобучающимисяпредметных,метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

д) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

е) эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации.

Здание Учреждения, размещение в нем помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 
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государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех ее участников. 

В Учреждении выделяются и оборудуются  помещения для реализации образовательной 

деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение 

(назначение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной программы 

Учреждения, ее специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также иных 

особенностей реализуемой основной образовательной программы. 

           В  Учреждении могут быть предусмотрены: 

–   учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными)рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а также 

другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

–   цеха и мастерские в соответствии с профилями обучения; 

– информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

медиатекой; 

– мультифункциональный актовый зал (актовые залы) для проведения информационно-

методических, учебных, а также массовых, досуговых,развлекательных мероприятий; 

–   спортивные   и   хореографические   залы,   спортивные   сооружения, автогородок; 

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с 

возможностью организации горячего питания); 

–   помещения медицинского назначения; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

–   гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

–   участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон 

– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные материалы, 

обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

–   мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 
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– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий,электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 

использованием рукомесла и цифрового производства; 

–   получение личного опыта применения универсальных учебных действийэкологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

–   базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов,образовательной робототехники, 

программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, 

фиксацию его реализации в целом и наотдельных этапах, выявление и фиксирование динамики 

промежуточных и итоговых результатов; 

–   доступ  к  информационно-библиотечному  центру,  ресурсам  Интернета,учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных методических  текстографических  и  

аудио-,  видеоматериалов,  результатовтворческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 
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–   проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных 

изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, представление 

школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Важно, чтобы инфраструктура образовательной организации обеспечивала 

дополнительные возможности: 

–   зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности)обучающихся, 

педагогических и административных работников; 

–   зоны уединения и психологической разгрузки; 

–   зоны  индивидуальной  работы  обучающихся  (информационный  поиск, 

формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 

–   беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности. 

Оформление помещений Учреждения должно соответствовать действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также 

максимально способствовать реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и 

замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе окрашивание стен 

специализированными красками, превращающими их в маркерные/меловые поверхности, 

использование различных элементов декора, размещение информационно-справочной 

информации, мотивирующая навигация и пр.). 

Формирование материально-технических условий целесообразно осуществлять по 

функционально-модульному принципу. Функциональный модуль — это совокупность 

аппаратно-программных комплексов, образовательного контента, методического и 

организационного обеспечения, предназначенных для выполнения конкретных 

функциональных задач. Функциональный модуль может размещаться как в отдельном 

помещении (занимать его полностью или частично), так и совместно с другими 

функциональными модулями (мультифункциональные помещения). Некоторые 



211 

 

функциональные модули могут быть в мобильном исполнении (для оптимизации финансовых 

затрат и/или обеспечения коллективного использования). 

Набор и состав функциональных модулей подбирается с учетом особенностей 

образовательной программы, перспектив (планов) развития, а также необходимости интеграции 

с академическими и иными партнерами (колледжи, высшие учебные заведения и др.), 

выполнения функций социокультурного центра. 

 

3.3.7. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 

включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.Основными структурными элементами ИОС 

являются: 

–   информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

–   информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт Учреждения в сети Интернет, на 

котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда Учреждения должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
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– 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 Учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируется библиотека, в 

том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный 

фондукомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим 

в реализуемую основную образовательную программу среднего общего образования учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в Учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека имеет фонд дополнительной литературы:  

-   отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

- научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения 

на дорогах;  

- справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей;  

- литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.  

 С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 
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образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сайта, 

внутренней (локальной) сети и внешней (в том числе глобальной) сети. 

 

3.3.8. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
основной образовательной программой среднего общего образования 

 

Учреждением определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП Учреждения базируется на результатах проведенной 

в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации,сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

–   разработку с привлечением всех участников образовательных отношенийвозможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.3.9. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

           Интегративным результатом выполнения требований кусловиямреализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающейобразовательной среды, позволяющей формировать 

успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 
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субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП Учреждения. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов)разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными и 

общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий 

могут быть привлечены различные участники образовательных отношений. 

 

3.3.10. Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессомреализации.   Оценке   обязательно   

подлежат:кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов 

вреализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной 

организации. Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, 

а также экспертиза образовательных иучебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов Учреждения. 

 

3.4.Оценочные и методические материалы по учебным предметам 

 

         Оценочные средства (ФОС) по предметам учебного плана оформляются как приложения к 

рабочим программам учителей в соответствии с локальным актом учреждения 

«Положениеформировании фонда оценочных средствдля проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Фонд оценочных средств является 

частью основной образовательной программы  Учреждения, которая обеспечивает 

функционирование внутренней системы оценки качества освоения обучающимися 

образовательных программ. Оценочные материалы на каждый учебный год, предусмотренные 

при получении основного общего образования, приведены в Приложении к данной основной 

образовательной программе. 
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          Методические материалы по учебным предметам оформляются как приложение к ООП.     

Методические материалы на каждый учебный год приведены в Приложении к данной основной 

образовательной программе ФГОС СОО. 

 

IV. Приложения (оформляются ежегодно) 
 

- Рабочие программы учебных предметов с оценочными средствами как приложением к ним на 

текущий учебный год; 

- Рабочие программы внеурочной деятельности на текущий учебный год; 

- Учебный план на текущий учебный год; 

- Календарный учебный график  на текущий учебный год; 

- План внеурочной деятельности на текущий учебный год; 

- Методические материалы на текущий учебный год. 
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