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                                                      I. Целевой раздел. 

                                    1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего образования МКОУ СОШ№10 

спроектирована в соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования,  утвержденного 

Приказом  Министерства  образования  и науки  РФ  от 5 марта 2004 года №1086 

с последующими изменениями и дополнениями, с учетом рекомендаций Примерной 

основной образовательной программы среднего  общего образования, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся.  

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени среднего общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа среднего общего образования  являются 

преемственной  по отношению  к  основной образовательной  программе  основного  общего  

образования. 

 Целями основной образовательной программы среднего общего  образования 

являются: 

- выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через   создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; 

- создание условий  для получения школьниками качественного современного 

образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную 

жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе. 

МКОУ СОШ №10 – школа 3 ступени, 3 ступень – среднее образование (нормативный 

срок освоения 2 года), является завершающим этапом общеобразовательной и профильной 

подготовки, обеспечивающим реализацию общеобразовательной программы среднего 

общего образования и в соответствии с запросами родителей обучающихся (законных 

представителей), интересами и способностями обучающихся обеспечивает дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам и следующим профилям: физико-

математический, химико-биологический,  социально-экономический, социально-

гуманитарный  

                       

1.1. Этапы реализации основной образовательной программы: 

Для реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

определяется  нормативный срок – 2 года (15-17 лет), который связан с  этапом : 

 самоопределения подростка через опробования себя в разных видах деятельности, 

координацию разных учебных предметов, построение индивидуальных образовательных 

маршрутов (профилей обучения), наличие личностно значимых  образовательных событий, 

что должно привести к становлению позиции как особого способа  рассмотрения вещей, 

удерживающего  разнообразие и границы возможных видений в учебном предмете 

(предметах). 

Предназначение Основной образовательной программы среднего общего образования: 

      Формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  компетентностей 
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 Формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения 

ученика в образовательном процессе  

 Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики 

 Непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в 

оценке качества получаемого ими образования гражданского (родительского) сообщества, 

представленного в общественных советах образовательных учреждений 

 Развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия 

 Овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом) 

1.2. Структурные компоненты Образовательной программы: 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования  МКОУ СОШ №10  в соответствии с требованиями примерной образовательной 

программы среднего общего образования  содержит три раздела:1) целевой, 

2)содержательный и 3)организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями  государственного 

Стандарта. 

    Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Содержательный раздел включает :  

-общее содержание образования и образовательные программы учебных предметов, 

изучаемых в школе на базовом и профильном уровнях,     

 требования к уровню подготовки выпускников, ориентированных на 

достижение общеучебных  умений, навыков и способов деятельности (познавательных, 

информационно-коммуникативных и рефлексивных) 

программы элективных курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной  образовательной  программы. 

           Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего общего образования как один из 

основных механизмов реализации основной образовательной программы; 
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 систему организации образовательного процесса : 

кадровое, программно-методическое, материально-техническое 

обеспечение образовательной программы. 

 

 

               1.3.. Основные принципы построения основной образовательной программы                 

                                 среднего общего образования:  
1. Принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленных законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о 

правах ребенка и другими нормативными документами; утверждение не приходящей 

ценности общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, 

их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства. 

2.Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в школе на основе 

компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении учителей, 

повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном уважении и доверии учителей, 

учеников и родителей. 

3. Принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний учет уровня 

развития способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, 

программ стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной мотивации и 

развитие познавательных интересов каждого ученика. 

4.Принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у учащихся 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук.  

5. Принцип целостности: предполагает построение деятельности школы на основе 

единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся; создание сбалансированного 

образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании 

образования, адекватность педагогических технологий, содержанию и задачам образования. 

6.Принцип вариативности: поскольку одной из задач обучения в школе является 

комплексное образование, дающее возможность выпускникам поступить в ВУЗы различных 

профилей, то система  профильного обучения должна предусматривать  изучение предметов 

на базовом и профильном уровне. 

 Цель основной образовательной программы среднего общего образования: 

Создание образовательную  среды, обеспечивающей условия для развития и 

воспитания личности школьника, получения качественного образования с целью достижения 

планируемых результатов в соответствии с требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Задачи: 

— обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

— обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
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образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему  секций и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (края, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы школы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный 

принцип обучения 

 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и 

средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде 

ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов  

 создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств 

действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), роста творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся  в 

системе образования 

 активная учебно-познавательная деятельность обучающихся  

 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и 

намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его 

участников 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
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проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей 

и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы   

среднего общего образования 

                                                   Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования  представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы.  
В соответствии с требованиями Государственного Стандарта система планируемых 

результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, направленных на 

формирование и оценку следующих умений и навыков: 

Класс учебно-

познавательных и учебно- 

практических задач 

Описание 

Формирование и оценка 

умений и навыков, 

способствующих освоению 

систематических знаний 

— первичное ознакомление, отработка и осознание 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых 

для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

— выявление и осознание сущности и особенностей 

изучаемых объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, создание и использование моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

— выявление и анализ существенных и устойчивых 

связей и отношений между объектами и процессами; 

формирование и оценка 

навыка самостоятельного 

приобретения, переноса и 

интеграции знаний 

результат использования знако-символических средств 

и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, 
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соотнесения с известным; требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых 

для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразование известной 

информации, представление её в новой форме, перенос в 

иной контекст и т. п.; 

учебно-практические 

задачи, направленные на 

формирование и оценку 

навыка разрешения 

проблем/проблемных 

ситуаций 

принятие решения в ситуации неопределённости, 

например, выбор или разработка оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создание объекта с 

заданными свойствами, установление закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.; 

формирование и оценка  

навыка сотрудничества 

совместная работа в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат; 

Формирование и оценка 

навыков коммуникации 

создание письменного или устного текста/высказывания 

с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-

описания или текста-рассуждения, формулировка и 

обоснование гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 

формирование и оценка 

навыка самоорганизации 

и саморегуляции 

функции организации выполнения задания: 

планирование этапов выполнения работы, отслеживание 

продвижения в выполнении задания, соблюдение графика 

подготовки и предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; (Как правило, такого 

рода задания — это долгосрочные проекты с заранее 

известными требованиями, предъявляемыми к качеству 

работы, или критериями её оценки, в ходе выполнения 

которых контролирующие функции учителя сведены к 

минимуму. 

формирование и оценка 

навыка рефлексии 

самостоятельная оценка или анализ собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявление позитивных и негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно 

узнать и т. п.); 

Формирование
 
ценностно-

смысловых установок 

выражение ценностных суждений и/или своей позиции 

по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а 

также аргументация (пояснение или комментарий) своей 

позиции или оценки; 
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формирование и оценка 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

педагогически целесообразного использования ИКТ в 

целях повышения эффективности процесса формирования 

всех перечисленных выше ключевых навыков 

(самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых 

ориентаций), а также собственно навыков использования 

ИКТ. 

 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом. Кроме того 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода, который 

позволяет отслеживать развитие обучающегося в динамике с целью выстраивания 

индивидуальных траекторий развития. В структуре планируемых результатов выделяются 

ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, которым дается  

исключительно неперсонифицированная оценка. Планируемые результаты освоения учебных 

программ содержат блоки «Знать, понимать, уметь» к каждому разделу учебной программы. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник  будет 

«знать\понимать, уметь», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня (профильный 

уровень).  

 

2.1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
В результате изучения всех без исключения предметов средней школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, основы формально-

логического мышления, рефлексии. В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности, освоят умение оперировать гипотезами как 

отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки. Будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут 

устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами, типами, стратегиями 

чтения художественных и других видов текстов. 

Развитие универсальных учебных действий 

Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

приоритетное 

внимание уделяется 

формированию: 

• основ 

приоритетное 

внимание уделяется 

формированию 

действий 

приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию 

действий по 

приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому 

освоению 
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гражданской 

идентичности 

личности  

• основ 

социальных 

компетенций 

• готовности и 

способности к 

переходу к 

самообразованию, в 

том числе 

готовности к 

выбору направления 

профильного 

образования, чему 

способствуют: 

• целенаправлен

ное формирование 

интереса к 

изучаемым областям 

знания и видам 

деятельности, 

педагогическая 

поддержка 

любознательности и 

избирательности 

интересов; 

• реализация 

уровневого подхода 

как в преподавании , 

так и в оценочных 

процедурах 

• формирование 

навыков взаимо- и 

самооценки, навыков 

рефлексии 

• организация 

системы проб 

подростками своих 

возможностей 

• целенаправленное 

формирование 

представлений о 

рынке труда  

• приобретение 

практического 

опыта пробного 

проектирования 

жизненной и 

целеполагания, 

включая 

способность ставить 

новые учебные цели 

и задачи, 

планировать их 

реализацию, в том 

числе во внутреннем 

плане, осуществлять 

выбор эффективных 

путей и средств 

достижения целей, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия как по 

результату, так и по 

способу действия, 

вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

Ведущим 

способом решения 

этой задачи является 

формирование 

способности к 

проектированию. 

 

организации и 

планированию 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, 

умений работать в 

группе 

• практическому 

освоению умений, 

составляющих 

основу 

коммуникативной 

компетентности: 

ставить и решать 

многообразные 

коммуникативные 

задачи; действовать 

с учётом позиции 

другого и уметь 

согласовывать свои 

действия; 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с другими 

людьми; 

удовлетворительно 

владеть нормами и 

техникой общения; 

определять цели 

коммуникации, 

оценивать ситуацию, 

учитывать 

намерения и 

способы 

коммуникации 

партнёра, выбирать 

адекватные 

стратегии 

коммуникации;  

• развитию 

речевой 

деятельности, 

приобретению опыта 

использования 

речевых средств для 

регуляции 

умственной 

обучающимися 

основ проектно-

исследовательской 

деятельности; 

• развитию 

стратегий 

смыслового чтения 

и работе с 

информацией; 

• практическому 

освоению методов 

познания, 

инструментария и 

понятийного 

аппарата, широкого 

спектра логических 

действий и 

операций. 

усовершенству

ют приобретённые 

на первой ступени 

навыки работы с 

информацией и 

пополнят их.  

• выделять 

главную и 

избыточную 

информацию, 

выполнять 

смысловое 

свёртывание 

выделенных фактов, 

мыслей; 

представлять 

информацию в 

сжатой словесной 

форме (в виде плана 

или тезисов) и в 

наглядно-

символической 

форме (в виде 

таблиц, графических 

схем и диаграмм, 

карт понятий — 

концептуальных 

диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и 

дополнять таблицы, 
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профессиональной 

карьеры  

 

 

деятельности, 

приобретению опыта 

регуляции 

собственного 

речевого поведения 

как основы 

коммуникативной 

компетентности. 

 

схемы, диаграммы, 

тексты. 

Обучающиеся 

усовершенствуют 

навык поиска 

информации  

 

 

 

                  

2.2. Формирование универсальных учебных действий 

    Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

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

культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

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

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

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

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

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

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

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
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• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

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

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

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

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

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

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы 

и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  
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• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

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

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник средней школы получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

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

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник средней школы научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

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

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

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

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
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• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник средней школы научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

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

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

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

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

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

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

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

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 
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• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

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

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний 

в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 
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• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов « 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», могут достигаться при изучении и 

других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 
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• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Информатика» и других предметов. 

2.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

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

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

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

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

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

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

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

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

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

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
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• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

                Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

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

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

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

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

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

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

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

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

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

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

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

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 
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— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Планируемые результаты по учебным предметам  базового и профильного уровня 

приведены в разделе 3 (содержательный) «Программы отдельных предметов.» 

 

             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) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, направленный 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
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управление образовательным процессом. 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

государственной аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых для 

продолжения профессионального образования. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 

органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени среднего общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ базового и 

профильного уровней. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 

3.1. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профессиональног образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся,  а осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе разработанного 

инструментария.  
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возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования,  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

3.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, 

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

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

. 

3.3. Особенности оценки предметных результатов 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

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

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

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

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового и 

профильного уровня достижений . 

 Базовый уровень обеспечивает систематические знания по отдельному учебному 

предмету, которые позволяют продолжить профессиональное образование по 

непрофилирующему предмету. Данный уровень изучения примерно соответствует 

современному уровню изучения предметов в старшей школе. 

Профильный уровень обеспечивает углубленные знания, позволяет подготовиться к 

последующему профессиональному образованию и профессиональной деятельности 

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется за счет системыоценки 

качества образования учреждения и  представляет собой совокупность организационных и 

функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку: 

 качества образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

 качества организации образовательного процесса, включающей условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

школы; 

 состояние здоровья обучающихся. 

 Система оценки качества позволяет отследить как рост познавательных интересов 

учащихся, их стремление к знаниям, так и уровень базовых компетенций по всем 

направлениям знаний. Она включает в себя диагностические методы, тесты, психолого-

диагностические методики изучения уровня психического развития личности, контрольные 

работы проводимые в рамках текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Сравнительный анализ, проводимый по полугодиям по различным предметам, позволяет 

отследить эффективность процесса обучения и учения, определить дальнейшие шаги по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости (далее - текущий контроль) – систематическая 

проверка знаний, умений, навыков обучающихся через опросы, самостоятельные и 

контрольные работы, зачеты, тесты в рамках урока в соответствии с учебной программой. 
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Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

 Текущему контролю подлежат знания всех обучающихся школы.  Текущий контроль 

осуществляется по всем предметам учебного плана по пятибалльной системе оценивания: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Педагогические работники, проверяя и оценивания работы (в том числе контрольные), 

устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляют отметку в 

классный журнал, а также в дневники обучающихся. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день 

проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную, 

тестовую работу выставляется в классный журнал к следующему уроку за исключением: 

- отметок за сочинение по русскому языку и литературе, которые выставляются не 

более чем через две недели. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляется в классный журнал через дробь. 

 В 10-11-х классах проводятся диагностические работы по русскому языку и 

математике в формате ЕГЭ,  целью которых является выявление затруднений обучающихся и 

устранение пробелов в знаниях. 

 Текущий контроль проводится в следующих формах: 

• устный контроль (ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной 

теме; устное сообщение (доклад) по избранной теме; выразительное чтение (в том числе 

наизусть) или пересказ текста; комментирование (анализ) ситуаций; защита реферата 

(творческой работы), собеседование; сдача нормативов по физической культуре;  

• письменный контроль (контрольные, самостоятельные, лабораторные и практические 

работы; диктант, изложение, сочинение; конспектирование, подготовка рецензий (отзывов, 

аннотаций), решение задач с записью решения, зачет, тесты, создание презентации и другие 

виды работ, результаты которых представляются в письменном виде (наглядном) виде). 

 Количество контрольных работ, диктантов, проводимых в течение учебного года, 

определяется рабочими программами учебных предметов (календарно-тематическим 

планированием) с учетом планируемых образовательных (предметных и метапредметных) 

результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной программы. 

Содержание контрольных работ должно соответствовать программе, реализуемой в данном 

классе, а также материалу, полностью изученному по данной теме или нескольким темам 

программы. 

В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не 

более одной контрольной работы. 

Административные контрольные работы проводятся в соответствии с планом работы 

школы. 

Время, отводимое на выполнение письменных контрольных работ не должно 

превышать  двух учебных часов. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 

 Промежуточная аттестация - это процесс, устанавливающий соответствие знаний, 

умений, навыков обучающихся за данный период требованиям учебных программ по 

предмету, федеральному компоненту  государственного образовательного стандарта. 

Периоды промежуточного контроля устанавливаются годовым календарным учебным 

графиком. Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за  I, II полугодия; в 

конце учебного года выставляются годовые отметки по всем предметам учебного плана.        

 Промежуточная аттестация обучающихся, временно обучающихся в санаторных 

школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, проводится на основе 

результатов текущего контроля, осуществляемого в этих учебных учреждениях. 
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Промежуточная аттестация обучающихся, пропустивших значительную часть 

учебного времени, проводится в форме собеседования, зачета, контрольной работы и т.п. в 

конце установленного периода с целью определения фактического уровня предметных 

знаний. В случае отсутствия обучающегося на протяжении всего установленного периода и 

(или) невозможности определения фактического уровня его предметных знаний в классном 

журнале делается запись «н/а» (не аттестован). 

          С целью повышения ответственности обучающихся за результаты обучения в 

полугодии возможно предварительное выставление отметки по каждому предмету учебного 

плана в 10-11-х классах в середине полугодия до окончания установленного периода. В этом 

случае отметка в классном журнале не выставляется. 

         Отметка обучающихся по учебному предмету за полугодие выставляется на основе не 

менее трех отметок за письменные работы и устные ответы обучающихся, определяется как 

среднее арифметическое текущих отметок и выставляется целым числом в соответствии с 

правилами математического округления. 

          Годовая отметка успеваемости выводится на основе отметок за полугодия 

соответствующего учебного года. Если в одном из полугодий обучающемуся была 

выставлена отметка «2» (неудовлетворительно), то годовая отметка не может быть выше 

отметки «3» (удовлетворительно). 

Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) отметки за полугодие, годовые отметки и решение 

педагогического совета школы о переводе обучающегося в следующий класс, а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного года или переводных экзаменов в 10 классах, 

письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. 

В случае несогласия обучающегося и его родителей (законных представителей) с 

годовой отметкой по одному или нескольким учебным предметам на основании 

соответствующего письменного заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося ему предоставляется возможность сдачи экзамена по соответствующему 

предмету комиссии, образованной педагогическим советом школы. Указанное заявление 

родителей (законных представителей) должно быть подано не позднее одной недели со дня 

выставления обучающемуся оспариваемой годовой отметки успеваемости. 

Приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или 

собеседования в присутствии родителей обучающегося определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. Обучающиеся10 классов освоившие в 

полном объеме образовательную программу учебного года и успешно сдавшие переводные 

экзамены   переводятся в 11 класс. 

 Решение о переводе в 11 класс обучающихся 10 классов принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом директора. 

Обучающиеся 10 классов имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, 

школа- создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность по 

двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают получать 

образование в иных формах. 

 Результаты освоения обучающимися программ элективных курсов фиксируются в  
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журналах элективных курсов  в форме «зачет» «незачёт» 

 

Государственная итоговая аттестация. 

Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, проводится в форме единого государственного 

экзамена, государственного выпускного экзамена, если иное не установлено Законом 

Российской Федерации «Об образовании». 

Лицам, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим государственной 

итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об обучении в 

школе. 

Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации по результатам освоения 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования или получившие на 

указанной аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно не ранее 

чем через год государственную итоговую аттестацию. 

3.13. Промежуточная аттестация обучающихся в форме экстерната осуществляется в 

соответствии с Положением о получении общего образования в форме экстерната. 

                                             

3.4 Показатели (измерители) реализации образовательной программы 

Администрация, педагогический коллектив школы и родители учащихся определяют 

достижение или не достижение заявленных целей и задач образовательного процесса путем 

системы показателей, которая позволяет судить о том, насколько эффективно реализуется 

образовательная программа, то есть насколько реальный «продукт» деятельности школы 

соответствует идеальной «модели» выпускника. 

Средство контроля или инструментарий Периодичность 

Качество подготовки выпускника 

Диагностические срезы знаний по профильным 

предметам(входное тестирование для 10 и 11 классов) 

В начале года(в 

адаптационный период), в 

конце каждого полугодия 

Контроль за текущей успеваемостью, промежуточной 

аттестацией, соответствием знаний и умений учащихся 

требованиям государственного образовательного стандарта 

Регулярно 

Контроль учебной нагрузки, посещаемости занятий Каждую четверть 

Контроль за преподаванием предметов, выполнением 

программ по всем предметам 
В течение года 

Мониторинг качества знаний, подготовки 

выпускников к ЕГЭ 
Каждую четверть 

Контроль проведения консультаций Регулярно 

Результаты участия школьников городских зональных, 

краевых олимпиадах (школьный учет и статистика)  

 

Октябрь-январь 

Результаты участия школьников в различных 

предметных конкурсах 

В течение года. 

Результаты поступления в учреждения высшего и 

среднего профессионального образования (11 классы) 

сентябрь 

 

Результаты государственной итоговой  аттестации июнь 
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обучающихся 

Дополнительное образование 

 
 

Занятость в кружках, секциях (школьный учет, 

статистика).  

 

В течение года 

Результаты участия школьников в выставках, 

конкурсах, спорт. соревнованиях (места и результаты).  

В течение года 

Степень социализации учащихся 

 
 

Качество отношений между учащимися, между 

коллективами класса, между классами (социометрические 

исследования)  

 

Два раза в год 

 

Эмоциональное самоощущение ученика в школе 

(тестирование)  

 

Два раза в год 

 

Отношение выпускников к своей школе, в том числе 

после его окончания (анкетирование, тестирование)  

 

 

Работа педагогов  

Контроль выполнения программы учителями  Каждую четверть 

Владение новыми методиками и технологиями 

обучения (наличие публикаций, выступлений в МО, участие 

в аттестации)  

регулярно 

3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится 

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня  

• условий реализации основной образовательной программы среднего 

(полного)общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников средней школы  

           3.6.  Программа развития универсальных учебных действий  

Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

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

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования направлена на: 

– реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала среднего общего образования; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образователь- 

ной программы среднего общего образования, усвоения знаний и учебных действий; 

– расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном 

и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

– формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

– формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 
– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 
программы и т. д.); 

– овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской 
и проектной деятельности; 

– формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 
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владение информационно- коммуникационными технологиями, поиском, построением и 
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 
безопасности, умением безопасного использования средств информационно-
коммуникационных технологий  и сети Интернет. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования поставил на первое место в качестве главных результатов образования не 
предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. 
Универсальные 

учебные действия (УУД) – это действия, обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

В МКОУ СОШ №10 педагогический коллектив работает над темой «Ключевые 
компетенции как фактор успешной социализации личности», многие педагоги включились в 
работу по формированию у учащихся ключевых компетенций, что на этапе перехода к ФГОС 
среднего общего образования должно существенно облегчить задачу по разработке и 
внедрения методики развития УУД. 

Целью современной школы является сегодня формирование функционально 
грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 
добывать знания; 

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 
– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность; 
– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 
гражданской и национальной самоидентификации; 

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он 
живёт и трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и 

уважать мнение других; 
– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей; 
– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 
Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 
деятельности школьников. 

Система работы по обеспечению личностных и метапредметных результатов 
школьников представлена на схеме                                                            
                                                                 СХЕМА 
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Как видно на схеме, это формирование универсальных учебных действий средствами 
продуктивных заданий на различных предметах; во-вторых, на базе использования 
технологии деятельностного типа; в-третьих, с помощью проектной технологии, учебно-
исследовательской деятельности школьников и специально разработанных жизненных 
(компетентностных) задач; в-четвертых, с помощью внеучебной деятельности.  
           Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 
предмете могут служить: 
1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесности) 
2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 
3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов, 
в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи 
собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа; 
4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной 
материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально 
перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную необходимую 
информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д. 
          Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование 
ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность» Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.«Овладение процедурами 

– Технология 

проблемного 
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смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания».Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции»4. 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы 

понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира(умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять 

и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика.С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур»2. 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 

способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов» 4. Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального 
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подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует 

личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о 

математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований» Однако не менее важно 

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования»6, что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей 

происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях».Вторая группа линий – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование 

основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, 

как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ,зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных 

результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического 

вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку 

иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В 
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то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся,.. формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях»,а 

также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций»1. Таким образом «физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование 

и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных 

и метапредметных результатов. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в основной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно - деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы 

знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 

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

изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 
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Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 
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графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: 

подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и 

т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений 

за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 

различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе 

не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 

введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной 

проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. 

Поиск решения – этап формулированиянового знания. 

Подведение итогов – рефлексия своей деятельности. 

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует 

регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения решать 

проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных 

действий: за счёт использования диалога –коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения 

традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным 

контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их 

психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 

учебных действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным 

решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например умения извлекать информацию 
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из текста. 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом 

 Для формирования УУД рекомендуется работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде всего – умения донести свою 

позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно 

относиться к позиции другого.  

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

Воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на проведение 

специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и 

малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления 

какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного 

руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать 

возможности для их осуществления. 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную 

деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей; 

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 

предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных 

результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата; 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

Сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами 

учащегося и по его выбору  позволяет осваивать познавательные универсальные учебные 

действия: 

– предполагать, какая информация нужна; 

– отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Инетернет); 

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств 

ИКТ; 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 
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Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 

своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.  

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого 

перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. 

Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение 

предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого 

результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и её общая 

избыточность способствуют формированию познавательных универсальных учебных 

действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план действий, 

получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом входят в перечень 

регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания 

выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются 

предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над 

проектами. 

Столь же универсальную роль в достижении личностных и метапредметных результатов 

играет учебно-исследовательская деятельность.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Учебно-исследовательскую и проектная деятельность,  на ступени основного общего 

образования имеет  следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 
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— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

                                       II. Содержательный раздел. 

                       1.    Программы отдельных учебных предметов. 

                                               Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на ступени среднего общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения на ступени основного образования, а с другой стороны, 

является базой для профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

 Федеральный компонент государственного общеобразовательного стандарта среднего 

образования направлен на реализацию следующих основных целей:  

 - формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе;  

 - дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями;  
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- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда.  

 Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях - базовом и 

профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.  Базовый уровень 

стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и в большей 

степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации.  Профильный уровень стандарта учебного предмета 

выбирается исходя из личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его 

подготовку к последующему профессиональному образованию или профессиональной 

деятельности. В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков 

и способов деятельности 

2. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

Познавательная деятельность  

 Умение самостоятельно и мотивированно  организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик  

изучаемого объекта самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

и классификации объектов.  

 Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов. Создание собственных произведений, идеальных и реальных 

моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных  

технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах.  

 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания 

собственного текста.  
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 Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

 Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

 Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

 оценивание своих учебных  достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения 

других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.  Владение навыками 

организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение 

средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 

общий результат.  Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований.  Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. 

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности.   

 

 

 

III.Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования 

                                  

3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени среднего общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об образовании», Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее — 

Стандарт), Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (далее — Концепция). 

В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 

по организации целостного пространства духовно-нравственного развития старшего 

школьника. Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена 

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

среднего общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте 

национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, 

традиционных религиозных и общественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования – 
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высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
На основе национального воспитательного идеала сформулирована основная 

педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России1. 

Цель программы: Формирование конкурентоспособной, социально адаптированной, 

полноценной, психически и физически здоровой, поликультурной личности, способной 

строить жизнь, достойную человека. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а также с учётом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования», установленных Стандартом, определены общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени среднего общего 

образования. 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить:  

 готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению; 

 готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной 

мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и 

универсальной духовно-нравственной установки «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

 формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определённого поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций; 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

                                                 

1 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. / Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А.  – М.: Просвещение, 2009. – С. 11. 
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 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость 

к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им 

противодействовать; 

 свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в 

сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, 

Россией, будущими поколениями; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся должно обеспечить: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

 готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, 

поддержание межэтнического мира и согласия; 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека; 

 бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

 законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 

 духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся должно содействовать: 

 формированию мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни, формировании власти и участию в государственных 

делах; 

 укреплению и совершенствованию демократического федеративного правового 

государства с республиканской формой правления; 

 повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и 

общественных организаций; 

 повышению эффективности усилий государства, направленных на 

модернизацию страны; 

 укреплению национальной безопасности. 

 В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 Воспитательное пространство МКОУ СОШ № 10 представляет собой систему условий, 
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возможностей для саморазвития личности, образуемых отдельными субъектами этого 

пространства – детьми, педагогами, родителями. Вокруг школы сложился свой учебно-

воспитательный микрорайон. Это не просто административное деление. Значительная часть 

семей связана со школой тесными узами: учились дети, образовывались семьи из 

одноклассников. Эта особенность играет значительную роль в воспитательном процессе, 

способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, 

укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и учителей. В 

школе действует стабильный педагогический коллектив, сложилась система работы с 

городской библиотекой,  Домом культуры, Домом детского творчества. Но, несмотря на всё 

это затянувшаяся нестабильность общества, смещение акцентов в значимости духовного и 

материального, заниженная ценность и невостребованность обществом конкретного объема 

знаний на данном этапе, растущая разница в материальном обеспечении семей наших 

воспитанников, а соответственно и разница возможностей усилили помимо педагогических 

функций, свойственных школе, и социальные функции. 

Срок реализации программы: 2  года. 

 

 

3.2. Направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания  обучающихся на ступени среднего  общего образования. 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, 

честь, достоинство; 

• гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества; 

• семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

• наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии – представления 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; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество2. 

                                                 

2 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

 

3.3. Современные особенности развития и воспитания  

обучающихся на ступени среднего общего образования. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается 

конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе  (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.)  и вне школы  

(хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой 

и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и 

миропонимание, ведёт к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского 

отношения к жизни. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на 

ступени среднего общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал.  

Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который являет собой 

                                                                                                                                                                   

России. / Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А.  – М.: Просвещение, 2009. – С.18-19. 
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высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся старшей школы направлена на достижение национального воспитательного 

идеала. 

Аксиологический принцип.  

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания личности старшеклассника. Их отбор среди огромного количества ценностей 

(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит 

на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в 

этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру.  

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это 

возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения.  

Принцип идентификации (персонификации).  

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В старшем школьном возрасте преобладает аналитическое восприятие 

действительности, развиты механизмы эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

старшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе.  

Принцип полисубъектности воспитания.  

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Старший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного 

учреждения должна быть по возможности согласована.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности старших 

школьников. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 
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• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

 

3.4. Направления  духовно-нравственного развития и воспитания                        

обучающихся на ступени среднего общего образования. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
• получение фундаментальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

совершенствование знаний о государственной символике – Гербе, Флаге Российской 

Федерации, гербе и флаге субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• развитие опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• дальнейшее формирование представления о базовых ценностях отечественной 
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культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию положительных и отрицательных поступков (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения – овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в 

беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по району, краю, во время которых знакомятся с различными видами 

труда, различными профессиями в ходе экскурсий на предприятия, встречи с 

представителями разных профессий, участвуют в мероприятиях профориентационной 

направленности; 

• развивают навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками в учебно-

трудовой деятельности; 

• совершенствуют опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 
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учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике; 

• совершенствуют опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (природоохранительная 

деятельность, трудовые акции); 

• развивают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
• развитие познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической 

культуры, утренней зарядки, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью); 

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, 

посредством утренней зарядки, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, 

при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных 

соревнований); 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха; 

• совершенствование навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений); 

• развитие представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, 

нравственного (душевного), психологического, психического и социально-психологического 

(здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед с педагогами, 

психологами, медицинскими работниками образовательного учреждения, родителями 

(законными представителями); 

• совершенствование знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, родителями (законными представителями). 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
• углубление представлений об экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, 

об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 
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инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• совершенствование опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе, 

экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

       

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• углубление представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры 

России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, города с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

• развитие способности видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой; 

• совершенствование опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (участие в художественных конкурсах  в системе учреждений дополнительного 

образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

• совершенствование представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 
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                         3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

                           на ступени среднего общего образования по направлениям. 

            ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2018 - 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

№  

                           Мероприятия 

 

       Сроки 

 

         Ответственные 

 

         Гражданское и военно-патриотическое направление 

1  Активизация патриотической деятельности 

клуба «Активист»   

В течение 

учебного года 

Зам. директора  по ВР  

2 Совершенствование работы волонтерских 

отрядов по направлениям: 

ЗОЖ, педагогическое, милосердие, 

патриотическое, экологическое 

в течение года Зам. директора по ВР 

3 Шефство над ветеранами Великой 

Отечественной войны и локальных 

конфликтов 

постоянно Классные руководители 

Зам. директора по ВР  

4 Организация экскурсий в музеи По отдельному 

графику 

Зам. директора по ВР  

5 Проведение бесед по военно-

патриотической тематике 

По плану  Классные руководители 

6 Повышение уровня преподавания ОБЖ Постоянно  

7 Улучшение учебно-материальной базы по 

начальной военной подготовке 

Постоянно Директор МКОУ 

8 Организация  тематических встреч 

учащихся с ветеранами войны и труда 

По отдельному 

плану 

Зам. директора  по ВР  

9 Поздравление ветеранов в дни празднования 

памятных дат 

Постоянно Зам. директора по ВР  

10  Проведение месячника военно-

патриотической и оборонно-спортивной 

работы: 

- экскурсии в музеи; 

- конкурсы стенных газет и плакатов; 

- военно-спортивные праздники; 

- встреча с воинами и ветеранами; 

-военно-спортивные конкурсы « А ну-ка, 

парни», «Великолепная десятка»; 

- экскурсии в воинские части   

февраль Зам. директора по ВР  

Преподаватель ОБЖ   

Преподаватели 

физической культуры 

11 Содержание в надлежащем порядке 

закрепленных за школой памятников, могил 

участников Великой Отечественной войны, 

мемориальных досок. 

Постоянно Зам. директора по ВР  

Преподаватель ОБЖ   

12 Проведение военных сборов с учащимися 

10-х классов. 

май Преподаватель ОБЖ   

 Эколого-краеведческое направление 

 1  Активизация деятельности экологической 

направленности клуба «Активист»; 

школьного научно-исследовательского 

постоянно    
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общества «УНИО» 

- Привлечение к активной деятельности 

большего количества обучающихся 

2 Пропаганда экологических знаний постоянно  зам. директора  по ВР  

3 Участие в  экологической экспедиции  « 

Экологические проблемы города –курорта 

Железноводска», городской этап 

Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды. 

-выпуск экологического вестника; 

-субботники по благоустройству школьного 

двора и прилегающих территорий; 

-очистка экологической тропы  

- проведение дней защиты от экологической 

опасности; 

- праздники по параллелям; 

- конкурсы и викторины; 

Апрель-май Зам. директора по ВР 

руководитель УНИО 

«Эврика»   

 Совет старшеклассников 

4 Организация походов выходного дня В течение года Кл.руководители, 

соц.педагог. 

Этнокультурное направление 

1  Участие в городских  фестивалях 

художественной  самодеятельности 

По отдельному 

графику 

Зам. директора по ВР  

кл. руководители  

2 Конкурсы чтецов, инсценированной песни.  ноябрь, 

февраль,май 

Зам. директора  по ВР  

3   Проведение мероприятий, посв. Дню 

города 

Сентябрь по 

отдельному 

плану 

Зам. директора  по ВР  

4 Участие в научно-практических 

конференциях по историко-краеведческим 

направлениям, творческих конкурсах 

апрель Зам. директора  по ВР  

                                Развитие ученического самоуправления 

1 Организация работы советов 

старшеклассников  по направлениям: ЗОЖ, 

педагогическое, патриотическое, 

экологическое, милосердие. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР  

председатель  клуба ученич. 

самоуправления «Активист»  

2 Организация работы школы ученического 

актива 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР  

председатель  клуба ученич. 

самоуправления «Активист»  

3 Организация работы школьного научно-

исследовательского общества «Эврика» 

В течение 

учебного года 

 

4 Организация работы отряда милосердия В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР  

5 Участие в городских сборах, слётах, 

конференциях детских общественных 

организаций и объединений 

 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

председатель  клуба ученич. 

самоуправления 

6 Совершенствование знаний ПДД, 

профилактика детского дорожно-

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

классные инструкторы по 
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транспортного травматизма,  проведение 

тематических классных часов, участие в 

тематических викторинах 

по отдельному 

плану 

соблюдению ПДД  

7 Создание буклета « История школы»; 

ведение Почётной книги лучших 

выпускников школы старшеклассников 

Январь, июнь Зам. директора  по ВР  

8 Участие в городском конкурсе « Лидер» В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР  

9 Продолжение оформления исторического 

фотоальбома «Летопись школы» 

В течение 

учебного года 

Зам. директора  по ВР  

                                          Спортивно-оздоровительная работа 

1 Выявление школьников с хроническими 

заболеваниями 

Сентябрь Мед.работник, 

классные руководители 

 

2 Проведение медицинского осмотра 

школьников 

По отдельному 

плану 

Мед.работник, 

администрация школы 

3 Вовлечение обучающихся в работу 

спортивных секций 

Сентябрь Классные руководители. 

Учитель физкультуры 

4 Проведение профилактической работы по  

вопросу безопасного поведения детей на 

улицах и дорогах  

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

Зам. директора по ВР  

5  Проведение профилактической работы по 

предупреждению детского травматизма 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

6  Проведение мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

 

7 Обучение школьников способам 

доврачебной помощи, оказанию первой 

медицинской помощи при несчастных 

случаях и травмах 

В течение 

учебного года 

Мед.работник, 

преподаватель ОБЖ 

 

8 Контроль выполнения программы ПДД Постоянно 

 

Зам. директора  по ВР  

9 Проведение дней ОБЖ  По отдельному 

плану 

Преподаватель ОБЖ 

10 Месячник « Школьное образование и 

здоровье» 

Апрель Администрация 

11  Проведение классных часов: 

- о режиме самоорганизации 

- о личной и общественной гигиене; 

-о научной организации труда школьника; 

- о профилактике венерических заболеваний 

и наркомании; 

-о вреде алкоголя и никотина; 

-выступление медиков и представителей 

правоохранительных органов о 

необходимости ведения здорового образа 

жизни 

-о нравственности обучающихся 

По отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР ., 

классные руководители 

 

12 Проведение родительского собрания с февраль Классные руководители 
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повесткой дня « Формирование собственной 

позиции в отношении здорового образа 

жизни  и влияния на него социального 

окружения » 

Зам. директора по ВР  

13  Организация и проведение спортивных 

соревнований, экскурсий, походов, 

подвижных игр: 

- «Великолепная десятка»; 

- «Легкоатлетический турнир на кубок 

школы»; 

-«А ну-ка, парни!»; 

- чемпионат школы и города по волейболу; 

- чемпионат школы и города по баскетболу;  

По отдельному 

плану 

Учителя физической 

культуры   

 

14  Контроль дозировки домашних заданий В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР  

Руководители МО 

15  Месячник по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Март - апрель Зам. директора  по ВР 

16  Участие сборных команд школы в 

городских соревнованиях 

В течение 

учебного года 

Учителя физической 

культуры 

 

Традиционные мероприятия 

 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки 

 

 

Ответственные 

 

1  Праздник День знаний «Здравствуй, 

школа!» 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

2 Общешкольная линейка «Колокол Беслана» Сентябрь Классные руководители 

3  Посвящение в старшеклассники (День 

рождения школы) 

Сентябрь Зам. директора по ВР  

4 День учителя Октябрь Зам. директора по ВР  

классные руководители 

 Всемирный день толерантности Ноябрь  

5 День матери. Праздники поэзии «Моя 

семья» 

  День народного единства  

Ноябрь Зам. директора  по ВР  , 

совет старшеклассников, кл. 

руководитель  

 Акция «Помоги ближнему»   

6 Дни воинской славы. Общенародные 

праздники. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР  

учителя истории 

7 День народного единства Ноябрь Зам. директора по ВР  

8 Новогодние праздники; КВН Декабрь Зам. директора  по ВР  

Классные руководители 

9 Освобождение Железноводска от немецко-

фашистских захватчиков; Сталинградская 

битва – заря величайшей Победы 

Январь Кл.руководители 

10 Вечер встречи  с выпускниками февраль Зам. директора по ВР  

классные руководители 
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11 День влюбленных  (День святого 

Валентина) 

Февраль  

12 День защитников Отечества; 

интеллектуальная игра по станциям 

«Овеянные славой флаг наш и герб»  

февраль Зам. директора по ВР  

13 Городской конкурс «Лидер -2015»; 

туристско-краеведческий слёт «Отечество»; 

праздник «Мисс Весна» 

Март Зам. директора по ВР 

14  День смеха (1 апреля) апрель Зам. директора  по ВР  

15  « Вахта Памяти» Май Зам. директора по ВР . 

16 Последний звонок Май Зам. директора по ВР  

17 Выпускной вечер Июнь Зам. директора по ВР  

18 Участие в городских субботниках В течение 

учебного 

года 

Зам. директора  по ВР  

19 Организация творческих коллективных дел, 

способствующих сплочению классных 

коллективов 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора  по ВР  

Совет старшеклассников 

20   Участие в праздновании государственных 

знаменательных дат 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР  

21 Работа клуба ученического самоуправлении 

«Активист» 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР  

 

23 Туристические походы и экскурсии, 

поездки  

В течение 

учебного 

года 

учителя физической 

культуры, кл. руководители 

 

3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и       

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени среднего общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями города. При осуществлении программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени общего образования МКОУ СОШ №10 

города-курорта Железноводска организует взаимодействие с ОВД по городу Железноводску, 

ГИБДД, КДН. При этом  используются различные формы взаимодействия: 

• участие в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени среднего общего 

образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени среднего общего образования и одобренных 

педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом 

образовательного учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 

 

№                                Мероприятия         Сроки   Ответственные 
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1  Изучение микроклимата, материально-

бытовых условий семей обучающихся 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

2  Выявление малообеспеченных, 

многодетных и неполных семей 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог . 

Классные руководители 

3 Выявление семей группы социального 

риска 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

4  Проведение психолого-педагогических 

консультаций для родителей 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог  

5  Посещение семей с целью обследовать 

условия жизни 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

6 Взаимодействие с советом микрорайона с 

целью выявления «трудных» семей 

В течение 

учебного года 

Зам. директорапо ВР  

7 Привлечение родителей к работе 

родительского комитета 

Постоянно Председатель  школьного 

родительского  комитета 

8 Организация работы классных и 

школьных родительских комитетов; 

Совета школы 

В течение 

учебного 

 года 

Председатель  школьного 

Родительский комитета 

9  Приглашение родителей на заседания 

совета по профилактике правонарушений 

обучающихся 

постоянно Классные руководители 

 

10 Привлечение родителей к участию  в 

проведении классных и общешкольных 

мероприятий 

постоянно Классные руководители 

 

11 Проведение родительских собраний  

-роль семьи в подготовке школьников к 

экзаменам в форме и по материалам ЕГЭ 

март Зам. директора по УВР  

12 Анализ учебно-воспитательной 

деятельности школы за 2013-2014 уч.год. 

Воспитание чувства толерантности в 

семье 

сентябрь 

 

Зам. директора. ВР  

 

13 Воспитание гражданственности и 

патриотизма у юношей и девушек. 

ноябрь 

 

Учитель истории  . 

14 Единый государственный экзамен 2015 – 

основные нормативно – правовые 

документы, регламентирующие 

проведение государственной итоговой 

аттестации 

январь 

 

Зам. директора  по УВР  

15 Духовность и нравственность – норма 

человеческой жизни. 

апрель 

 

Социальный педагог  

 

 

СХЕМА СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ  

Взаимодействие школы с учреждениями города с целью  духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни среди школьников 

 

 

 
Семья 

Военный 

комис-

сариат 

ОДН и 

КДН 
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3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы МКОУ СОШ №10 города-курорта Железноводска по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся старшего школьного возраста  основана 

на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей  согласуются с планами воспитательной работы образовательного 

учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило,  предшествует 

работе с обучающимися и подготавливает к ней. 

МКОУ 

СОШ 

№10 

Поли-

клиника 

№1 

ГДК 

Краевед-

ческий 

музей 

 
ЦГ 

Библиот

е-ка 

Управл. 

образова

-ния 

 

Учебные 

заведени

я города 

Админи-

страция 

города 



 

58 

 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)  

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др. 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 

3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся на ступени  

среднего  общего образования. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени среднего общего образования обеспечивается достижение 

обучающимися: 

• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 

д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. – становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

Сроки Тема собрания Класс 

сентябрь Анализ учебно-

воспитательной 

деятельности школы за 2017-

2018 уч.год. 

Воспитание чувства 

толерантности в семье 

Зам. директора. ВР  

 

ноябрь 

 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма у юношей и 

девушек. 

Учитель истории   

январь 

 

Единый государственный 

экзамен 2019 – основные 

нормативно – правовые 

документы, 

регламентирующие 

проведение государственной 

итоговой аттестации 

Зам. директора  по 

УВР  

апрель Духовность и 

нравственность – норма 

человеческой жизни. 

 

Социальный 

педагог  
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воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трём уровням. 

       Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), дальнейшего понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии подросток 

действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне систематизируются духовно-нравственные качества личности; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому  последователен. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 

т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени среднего общего образования предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• углубление представлений об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
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исполнения гражданского и патриотического долга; 

• совершенствование опыта постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• развитие представлений о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• развитие представления 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; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• расширение представления о различных новых профессиях; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• совершенствование опыта участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• расширение представлений о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

• личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• развитие представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
• ценностное отношение к природе; 

• опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

• углубление знаний о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• активизация опыта участия в природоохранной деятельности в школе, на 
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пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• формирование  умения видеть красоту в окружающем мире, красоту в поведении, поступках 

людей; 

• развитие представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

• совершенствование опыта эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• совершенствование опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени среднего общего образования: 

• имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

• являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-нравственного 

развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 

проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме 

мониторинговых исследований. 

Программа мониторинга уровня сформированности 

духовно - нравственного развития и воспитания старших школьников. 

Аннотация: представленный ниже вариант мониторинга разработан на основе    

принципов духовно-нравственного воспитания старших школьников в условиях ФГОС, 

должностной инструкции учителя старшей школы. Программа разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Программа мониторинга рассчитана на 3-х летнее исследование, целью которого 

является отслеживание динамики уровня сформированности духовно-нравственного развития 

и воспитания младших школьников в условиях внедрения ФГОС нового поколения.  

Периодичность проведения обследования может определяться,  исходя из 

потребностей ОУ (административного заказа): 

1. Ежегодно на группах обучающихся, имеющих проблемы в духовно-нравственном 

развитии и воспитании; 

2. Ежегодно  для всех обучающихся старшей школы.  

Объект исследования - уровень сформированности духовно-нравственного развития 

старших школьников; 

 Предмет исследования - процесс писхолого-педагогического сопровождения духовно-

нравственного развития школьников. 
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Инструментарий мониторинга представляет собой совокупность анкет, опросных 

листов и тестов, применение которых позволяет получить комплексную оценку уровня 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников. 

Внедрение мониторинга уровня сформированности духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников в образовательный процесс направлено на решение следующих 

задач: 

 выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об 

уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников; 

 систематизация информации об уровне сформированности духовно-нравственного 

развития школьников;  

 обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития школьников; 

 информационное обеспечение анализа и прогнозирования динамики уровня 

сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

Ожидаемые результаты внедрения примерной программы  мониторинга уровня 

сформированности духовно-нравственного развития и воспитания старших школьников: 

1. Совершенствование планирования мероприятий, направленных на формирование 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников. 

2. Повышение качества результатов образования на ступени среднего общего 

образования. 

3. Выявление разнообразных факторов риска и возможность оперативного  

планирования корректирующих мероприятий и совершенствования воспитательного 

процесса. 

4. Раннее выявление групп риска и формирование системы профилактики. 

5. Обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к 

обучению и воспитанию старших школьников. 

6. Мониторинг реализации концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Процедура мониторинга 

Мониторинг проводится  классным руководителем дважды в год - октябре, апреле. 

Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и 

воспитания старших школьников. 

Далее все измерения заносятся в сводную таблицу. Анализ результатов, представленных 

в сводной таблице, позволяет провести экспертизу и выявить эффективность деятельности по 

формированию духовно-нравственной сферы старших школьников. 

 

Индивидуальный оценочный лист по определению уровня воспитанности 

школьника: 

Показатели 

воспитанности 

Качества личности по 

каждому показателю 

Оценивание в 6аллах Средняя 

оценка 
I полугодие II полугодие 

 

 

 

 

Самооце

нка 

школьни

ка 

Оценка 

кл. рук. 

Самооценка 

школьника 

Оценка 

кл. рук. 

 

 

Свобода личности Уровень самосознания      

 

 

Самостоятельность в 

принятии решения 
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Самодисциплина, 

честность 

     

 

 

Чувство собственного 

достоинства, 

самоуважение 

     

 

 

Гражданский выбор 

содержания 

жизнедеятельности 

     

Итого:       

Гуманность Милосердие, доброта      

 

 

Способность к 

состраданию, альтруизм 

     

 

 

Скромность      

 

 

Терпимость,      

доброжелательность 

     

 

 

Готовность оказать 

помощь близким и 

дальним 

     

 

 Стремление к миру, 

добрососедству 

     

 

 

Понимание ценности 

человеческой жизни 

     

Итого:      

Духовность 

личности 

Потребность в 

самопознании 

     

 Потребность в красоте      

 

 

Потребность в общении      

 

 

Поиск смысла жизни      

 

 

Способность рефлексии      

Итого:       

Творчество 

личности 

Развитые способности      

 

 

Развитый интеллект      

 

 

Интуиция      

 

 

Потребность в 

преобразующей 

деятельности 

     

Итого:       

Практичность 

личности 

Знание основ экономики      
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Трудолюбие      

 

 

Хозяйственность      

 

 

Компьютерная 

грамотность 

     

 

 

Владение языками      

 

 

Здоровый образ жизни, 

физическая закалка 

     

 

 

Эстетический вкус      

 

 

Хорошие манеры      

Итого:       

Суммарно все 

показатели воспи-

танности 

Общий уровень 

воспитанности личности 

учащегося 

     

 

Высокий уровень – 5 баллов (проявляется ярко и есть стремление к этому). 

Выше среднего – 4 балла (в целом проявляется). 

Средний уровень – 3 балла (проявляется ограниченно, недостаточно) 

Низкий уровень – 2 балла (не проявляется совсем). 

 

Уровни: 145 -120 - высокий 

119 - 95 - выше среднего 

94   87 - средний  

86 – 58- низки 

 

Приложениe 1 

Адаптированный вариант теста  

«Размышляем о жизненном опыте» для старших школьников  

(составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой,  

адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым) 

Цель: выявить нравственные представления обучающихся. 

Оцениваемые показатели: выявить нравственную воспитанность учащихся 10-11 

классов.  

Возраст: старшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Ход проведения. Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина, 

анонимность (возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа букву 

«п» – парень, «д» – девушка). 

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного подсчета 

результатов. 

Номер вопроса 
Буква ответа 

а б в 

1 

2 
* 

 

* 
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3 * 

 

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала 

сосредоточенности, искренности, откровенности. 

Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным голосом, 

чтобы интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа. 

Обучающимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и обозначить 

его в графе (а, б, в) знаком*. 

1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты сделаешь?  

 а) обойду, не потревожив; 

 б) отодвину и пройду; 

 в) смотря какое будет настроение. 

2.Ты заметил среди гостей невзрачную девушку (юношу),которая (который) одиноко 

сидит в стороне. Что ты делаешь?  

 а) ничего, какое мое дело; 

 б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

 в) подойду и непременно заговорю. 

3.Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты делаешь?  

 а) тороплюсь в школу; 

 б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 

 в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих... 

4.Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты поступишь?  

 а) предложу свою помощь; 

 б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

 в) если попросят, я, конечно, помогу. 

5.Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты поступишь в этом 

случае?  

 а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

 б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

 в) вступаюсь за обиженного. 

6.Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь?  

 а) они мои, раз я их нашел; 

 б) завтра спрошу, кто их потерял; 

 в) может быть, возьму себе. 

7.Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь?  

 а) на шпаргалки; 

 б) на усталость учителя: авось, пропустит; 

 в) на свои знания. 

8.Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что ты предпримешь?  

 а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 

 б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих; 

 в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

9.Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной без 

необходимости учиться. Что ты ему ответишь?  

 а) соглашусь с благодарностью; 

 б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование; 

 в) отказываюсь решительно. 

10. Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его не 

хочется. Как ты поступишь?  
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 а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

 б) выполняю, конечно; 

 в) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться. 

11. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщишь ли ты 

кому-нибудь об этом?  

 а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 

 б) не знаю, как придется; 

 в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

12. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса работу. Ты 

знаешь, что способен это сделать. Как ты поступишь?  

 а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

 б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

 в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

13. Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят; «Есть важное дело. 

Надо». Как ты поступишь?  

 а) напомню о праве на отдых; 

 б) делаю, раз надо; 

 в) посмотрю, что скажут остальные. 

14. С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как ты к этому относишься?  

 а) отвечаю тем же; 

 б) не замечаю, это не имеет значения для меня; 

 в) разрываю все отношения с этим человеком. 

15. Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты реагируешь?  

 а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

 б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться; 

 в) буду ждать новых сообщений. 

16. Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих одноклассников?  

 а) ужасно завидую, мне неудобно; 

 б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

 в) мне все равно. 

17. Тебе подарили красивый необычной формы телефон. На улице хулиганы требуют 

отдать подарок им. Что ты делаешь?  

 а) отдаю – здоровье дороже; 

 б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет; 

 в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними. 

18. Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали?  

 а) быстро начинаю скучать; 

 б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

 в) не замечал. 

19. Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь?  

 а) отбираю интересное и приношу; 

 б) ненужных книг у меня нет; 

 в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

20. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в голову?  

 а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

 б) человеку просто повезло прославиться; 

 в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

Большое спасибо за ответы! 

Обработка полученных данных. Количество выборов, сделанных школьниками в 
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каждом случае, необходимо подсчитать и выразить в процентном отношении к общему числу 

учащихся. 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности 

учащихся, является количество выборов от 10 и более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 11, 12, 18, 19. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 6, 10, 13, 15, 16. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, 

эгоистической позиции, является количество выборов от 10 и более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 11, 12. 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений, 

неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся количество выборов, где 

предпочтение явно не обнаруживается. 

 

 

Приложение 2. 

 

Cубъективный тест классного руководителя 

 (предложен  М.И. Шиловой, «Учитель о воспитанности школьников», М., 1990, 

адаптирован Н.В. Кулешовой) 

Цель: изучение сформированности  нравственного уровня развития и воспитания 

старших школьников. 

Процедура (диагностику проводит классный руководитель): 

-  анализирует поступки, мотивы, поведение школьников, 

- сравнивает с диагностической картой показателей, 

- регистрируя результаты наблюдений в таблицу. 

Диагностическая карта показателей 

 

П
о
к

а
за

т
ел

ь
 Критери

и  

Признаки проявляются 

Ярко 

3 балла 

Средне 

2 балла 

Слабо проявляются или 

отсутствуют 

1 балл 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

а
я

 к
у
л

ь
т
у
р

а
 

Долг,  

товарище

ство  

ответстве

нность 

Охотно выполняет 

общественные 

поручения и 

побуждает к этому 

других 

Без особого желания 

выполняет поручения, 

необходим контроль 

учителя 

Уклоняется  от 

выполнения поручений, 

безответственный  

Трудолюб

ие 

Понимает 

общественную 

значимость труда, 

имеет навык 

самообслуживания, 

умеет организовать 

труд других 

Трудится при 

наличии 

соревнования или 

конкуренции 

Уклоняется от труда даже 

при наличии требований 
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Выделяется три уровня нравственного воспитания: 

1. Высокий  - характеризуется наличием устойчивого положительного опыта и 

нравственного поведения, с хорошей  саморегуляцией и стремлением детей 

положительно влиять на других. 

Дисципли

нированн

ость,  

отношени

е к учебе 

Примерно ведет 

себя в школе, дома, 

в общественных 

местах, призывает 

к этому других 

Соблюдает правила 

поведения при 

контроле со стоны 

старших 

Нарушает дисциплин, 

слабо реагирует на 

внешнее воздействие 
С

ем
ей

н
а
я

 к
у
л

ь
т
у
р

а
 

Следован

ие 

семейным 

 

ценностя

м 

Знает и следует 

ценностям семьи, 

отстаивает их в 

споре 

  Знает и  частично 

следует ценностям 

семьи 

Ценности семьи не 

интересуют 

Уважение

, забота о 

родителях 

Почитает 

родителей, 

проявляет о них 

заботу  

Проявляет уважение к 

родителям, иногда 

проявляет заботу  них 

Считает что родители 

должны заботится о нем  

Авторите

т семьи 

Воспринимает 

семейную 

иерархию, уважает 

старших. 

Побуждает других 

поступать также 

 

Ситуативно 

воспринимает 

семейную иерархию, 

не всегда проявляет 

уважает старших. 

Не признает авторитет 

старших членов семьи, 

склонен к 

бродяжничеству 

Л
и

ч
н

о
ст

н
а
я

 к
у
л

ь
т
у
р

а
 

Доброта, 

отзывчив

ость 

Добрый, 

заботливый, охотно 

помогает всем, кто 

нуждается  в его 

помощи 

Помогает другим если 

поручит учитель 

Недоброжелателен, груб 

со сверстниками и 

старшими 

Честность Верен слову, 

правдив. 

Добровольно 

признается в своих 

поступках 

Не требует честности 

от других, не всегда 

выполняет поручения, 

в поступках 

признается лишь 

после замечаний 

старших 

Часто не искренен,  

обманывает старших и 

сверстников 

Милосерд

ие  

Внимателен к 

проблемам других, 

имеет высокий 

уровень эмпатии, 

готов прийти на 

помощь и   других 

призывает к 

действию 

Может иногда 

помогать другим,  

инициативу не 

проявляет 

Держится высокомерно, 

безразличен  чужому 

горю  
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2. Средний – активная позиция не проявляется, частичное проявление нравственных 

качеств и использование  положительного опыта, поведение регулируется взрослыми. 

3. Низкий – слабое проявление положительного поведения, неразвитость саморегуляции 

и самоорганизации. 

 

Приложение 3. 

Анкета  «Я и моя семья» 

 

Цель: предназначена для изучения уровня сформированности семейных ценностей и 

значимости семьи в жизни старшеклассника.  

Диагностику проводит педагог-психолог. 

Инструкция: Обучающемуся предлагается ответить на 9 вопросов: 

1.Тебе нравиться твоя семья? 

 Нравиться 

 Не очень нравиться 

 Не нравиться 

2. Охотно ли ты выполняешь просьбы и поручения  родителей? 

 Да 

 Бывает по-разному 

 Нет 

3. Тебя часто наказывают за проступки? 

 Да 

 Бывает по-разному 

 Нет 

4. Тебе нравится ухаживать и помогать младшим братьям или сестрам? 

 Да 

 Бывает по-разному 

 Нет 

5.Ты хотел бы, чтобы у тебя в будущем была семья, похожая на  ту в которой ты сейчас 

живешь? 

 Хотел бы 

 Не знаю точно 

 Не хотел бы 

6. Тебе нравится делать уборку, мыть посуду, выносить мусор? 

 Да, делаю сам без просьб 

 Не всегда 

 Нет 

7.Часто ли ты слушаешь своих родителей? 

 Часто 

 Иногда 

 Почти никогда  

8. Если родители делают тебе замечание, ты обижаешься на них? 

 Да 

 Бывает по-разному 

 Нет 

9. Ты часто помогаешь дедушке и бабушке? 

 Часто 
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 Иногда 

 Почти никогда 

Обработка результатов: 

За первый ответ – 3 балла, 

За второй ответ – 1 балл, 

За третий ответ – 0 баллов. 

Интерпретация результатов (Уровни сформированности семейных отношений и 

ценностей): 

Высокий уровень –  у обучающихся сформированы основы семейных ценностей, 

сформировано почитание родителей, уважение к старшим, забота о младших, без 

напоминания готовы помочь всем членам семьи, готовы передавать семейные ценности 

своим детям.  

Средний уровень   – существует взаимопонимание и взамопомошь в семье, но семейные 

ценности не принимаются полностью, есть моменты, которые не устаивают школьника, 

привлекает больше отдыхом, досуговыми сторонами. Такие подростки достаточно 

благополучно чувствуют себя в семье, однако бывают разногласия и непонимании. С 

отстаиванием своих интересов. Ориентированы на деятельность по удовольствию.. 

Низкий уровень - школьники в семье чувствуют себя не комфортно, неохотно участвуют в 

семейных делах,  предпочитают деятельность о удовольствию. Испытывают серьезные  

затруднения в установлении контактов между членами семьи. Традиции семьи не собираются 

поменять. Могут совершать побеги из дома. Нередко семья  воспринимается ими как 

враждебная среда, пребывание которой для них невыносимо. Часто у подобных школьников 

отмечаются нарушения нервно-   психического здоровья. 

 

Приложение 4. 

«Я разный» 

(определение особенностей формирования личностной сферы 

Старших школьников, автор – Кулешова Н.В.) 

Цель: предназначена для изучения старших школьников.  

Диагностику проводит педагог-психолог. 

Инструкция:  детям предлагается написать (нарисовать) по два слова, которые 

приходят в голову в связи со словами: 

Семья -  

Дом -  

Отдых –  

Школа -  

Труд -  

Поступок - 

Далее дети должны выстроить написанные слова (рисунки) по порядку личной 

значимости. 

Обработка: 

Анализируем полученные результаты. 

Критерии оценивания: 
1. Количественный показатель – количество  категорий  (духовно-нрвственная 

ориентация, духовные ценности и переживания, социальные роли, умения, знания, навыки; 

интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения). 

 1 балл – 1-2 определения, относящихся  к  перечисленным выше категориям 

2 балла -   3-5 определений, преимущественно относящихся к категориям (социальные 

роли, интересы-предпочтения) 
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3 балла – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе 

характеристику личностных свойств. 

2. Деятельностный показатель: 

1 балл - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои  интересы; 

2 балла – совмещение 1 и 3 уровней, нечто среднее;   

3 балла – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества 

(сильный, смелый)  

3. Качественный показатель– соотношение положительных и отрицательных 

оценочных суждений: 

1 балл  – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство 

отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение) 

2  балла -  незначительное преобладание положительных суждений  или преобладание 

нейтральных суждений  (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение) 

3 балла – преобладание положительных суждений  (положительное самопринятие). 

 

№ Ф.И. ученика Количественный 

показатель 

Деятельностный 

показатель 

Качественный 

показатель 

Суммарный 

балл 

      

      

      

      

 

Уровни сформированности личностной сферы старшего школьника: 

0-3 – низкий 

4-6 – средний 

7 и выше  - высокий 

 

 

                                           IV.  Организационный раздел 

                 1.Условия реализации основной образовательной программы 

Организационный раздел  определяет общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы среднего 

общего образования. Реализация основной образовательной программы осуществляется в 

рамках урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Система условий реализации 

основной образовательной программы включает: 

-  организационную структуру образовательного учреждения; 

-  нормативно-правовую базу; 

-  материально-техническую базу; 

-  учебные и информационно - методические условия; 

-  финансовые условия. 

                 1.1. Организационную структуру образовательного учреждения 

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития организационная 

структура управления школой построена по линейно - функциональному типу, в котором 

функционируют следующие уровни: 

          – Директор – главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее 

персональную ответственность за все, что делается в образовательном учреждении всеми 

субъектами управления. На этом же уровне модели находятся высшие органы 

коллегиального и общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: 
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Педагогический совет, Совет школы и Собрание трудового коллектива. Субъекты управления 

этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в целом, определяют 

стратегическое направление развития школы, всех её подразделений. 

          – Заместители директора школы. Входящие в сферу влияния каждого из членов 

администрации. Каждый член администрации интегрирует определенное направление или 

подразделение учебно-воспитательной системы согласно своему административному статусу 

или общественной роли. Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства 

директора образовательной системой. 

          Главная их функция - согласование деятельности всех участников процесса в 

соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, т.е. добиваться 

тактического воплощения стратегических задач и прогнозов. 

        Методические объединения. Управление на данном уровне осуществляется 

руководителями методических объединений. Взаимодействие субъектов управления этого 

уровня осуществляется через специализацию функций при их одновременной интеграции. 

Руководство на этом уровне основано преимущественно на личных контактах, 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей. 

 

           Учащиеся, родители и учителя. Развитие самоуправления на данном уровне 

обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие детей в управляющей системе 

формирует их организаторские способности и деловые качества. 

           В структурных связях принципиальным является единство управления – соуправления 

– самоуправления. В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев 

каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении 

развитием школы, избавляет перекладывания ответственности с одного должностного лица 

на другое. 

         Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатного расписания. 

Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает автономное 

управление каждого структурного подразделения, определяет персональную ответственность 

руководителей подразделений за результаты труда. 

 

    Структурными подразделениями школы являются: 

Администрация, Методическая, Социально-психологическая, медицинская, финансово-

экономическая, хозяйственная службы, библиотека, делопроизводство и отдел кадров. 

         Организационно-педагогическая структура школы представляет из себя 2 параллели 

обучающихся: параллель 10 классов- 5классов   и параллель 11 классов -5 классов. 

 

             1.2.Нормативно-правовые основы реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", 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. 
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                                         1.3. Кадровые условия 

 

В  системе реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого 

значения.  

Кадровый потенциал среднего общего образования составляют:  

    

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и 

процессом собственного профессионального развития;  

 

-  школьный психолог, социальный педагог  деятельность которых определяется 

потребностями создания психологически и социально безопасной образовательной среды, 

проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного 

развития обучающихся, психологического обеспечения деятельности учителя, других 

субъектов образования по достижению современных образовательных результатов в старшей 

школе;  

 

- администраторы среднего общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, управляющие деятельностью школы как единого 

социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт.  

 

4.Материально-технические условия 

         Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования.  

 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования составляют:  

 

- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, 

другая форма занятий);  

 

 - учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи и т.д.);  

 

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

 

 - технические средства обучения (магнитная доска, интерактивные доски, 

мультимедийный проектор,  DVD- плееры и т.д.);  

 

- демонстрационные пособия (демонстрационные таблицы.);  
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 - натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

 

- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.);  

 

- оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).  

 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного среднего общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический 

ресурс):  

- наглядность в организации процесса обучения старшеклассников;  

 

- природосообразность обучения старшеклассников;  

 

- культуросообразность в становлении (формировании) личности старшеклассника;  

 

- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития  

старшеклассника на деятельностной основе.  

 

Подчеркнем, что  переход на  ФГОС 2 поколения ориентирован на обеспечение 

реального перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной 

самостоятельной познавательной деятельности, к поисково-исследовательским видам 

учебной работы, делает акцент на аналитический компонент учебной деятельности, 

формирование системы комптентностей. 

 

      Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования  
 Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им 

присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый 

компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения среднего (полного)общего 

образования, без которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный 

процесс. Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать 

оптимальные с точки зрения достижения современных результатов образования в средней 

школе информационно-методические условия образовательного процесса, означающие 

наличие информационно-методической развивающей образовательной среды на основе 

деятельностного подхода.  

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы среднего (полного)общего образования составляют:  

 

-информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов среднего общего образования (Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта общего образования приказ МО РФ от05.03.2004г. №1089, 

Базисный учебный план, примерные (базисные) учебные планы по предметам, 

образовательная программа школы, программа развития универсальных учебных действий,  

 



 

75 

 

-информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 

(обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  

 

-информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (печатные и электронные носители научно-методической, учебно-методической, 

психолого-педагогической информации, программно-методические, инструктивно-

методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.).  

 

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационно-

методических ресурсов школы среднего  общего образования являются системные действия 

администраторов школы, органов управления образованием на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях в пределах своей компетенции по выполнению 

настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и осуществлению в 

соответствующих случаях коррекционных мероприятий.  

Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно-

методическим ресурсам образовательного учреждения среднего (полного) общего 

образования, являются:  

 

 - Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК);  

 

             - Список цифровых образовательных ресурсов.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10»  

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Учебный план МКОУ СОШ № 10 на 2018-2019 учебный год разработан 

на основе: 
 - федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 
года № 1312, в редакции приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года 
№ 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года № 74; 
-   федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05 марта 2004 года № 1089, в редакции приказов Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года № 164, от 31 августа 2009 
года № 320, от 19 октября 2009 года № 427, с изменениями, внесенными 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 
ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года 
№ 69 (для 4-11 классов); от  7   июня  2017 г. №  506  
-   письма Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки от 4 марта 2010 года № 03-412), методическими рекомендациями 
по реализации элективных курсов (письмо Департамента государственной 
политики в образовании Минобрнауки от 4 марта 2010 года № 03-413); 
  -   приказом министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского 

края от 25 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении примерного учебного 

плана для общеобразовательных организаций Ставропольского края»; 

-  в соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года № 189 (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 года, регистрационный № 19993); и 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

-   в соответствии с уставом МКОУ СОШ №10 города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  утвержденным 27.04.2015 года (с изменениями от 
15.03.2017 № 193) 

 
Учебный план МКОУ СОШ № 10  принимается Педагогическим советом 

школы. В учебном плане отражены все образовательные области, 
образовательные компоненты и учтены нормативы учебной нагрузки 
школьников. В учебном плане время, отведенное на изучение образовательных 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013


 

78 

 

компонентов и областей, соответствует требованиям примерных 
образовательных программ, разработанных Минобразования России на основе 
государственных образовательных стандартов среднего общего образования.  

 Учебный план рассчитан на  работу МКОУ СОШ № 10 в режиме 6-
дневной учебной недели.  

 Учебный план состоит  в 10-11 классах - из инвариантной части (базовые и 
профильные предметы) и вариативной (элективные  курсы), в  инвариантной 
части часы федерального компонента увеличены за счет часов регионального 
компонента. Вариативная часть учитывает возможности образовательного 
учреждения, социальный заказ родителей и индивидуальные потребности 
школьников. 

При организации работы по реализации учебного плана было учтено 
следующее: 

- обязательная учебная нагрузка  обучающихся в школе  не  превышает 
объем максимальной учебной нагрузки; 

- расписание уроков составляется отдельно для обязательных и элективных 
занятий. Между началом элективных занятий и последним уроком 
обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью в 45 минут.  

Предмет  ОБЖ изучается 1 час в неделю во всех 10-11  классах. В 10-х 
классах по окончании учебного года проводятся 5-дневные сборы для юношей.  

В МКОУ СОШ №10 в 2018-2019 учебном году открыто 11 профильных 
классов по трем направлениям: социально-гуманитарный, химико-
биологический, физико-математический. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся. Остальные базовые учебные предметы изучаются по 
выбору.  

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 
каждого конкретного профиля обучения, что позволяет поддерживать изучение 
смежных учебных предметов на профильном уровне.  

Количество учебных часов обязательных учебных предметов и 
предметов по выбору на базовом или профильном уровне  в учебном плане 
представлены следующим образом:  

Предмет русский язык изучается на базовом уровне: 1 час в неделю в  
10в,10г,10д,  11в,11г,11д, 11е классах.  На профильном уровне изучение 
русского языка составляет 3 часа в неделю в 10а,10б, 11а, 11б классах. 
Элективный курс по русскому языку (1 час в неделю) из компонента 
образовательного учреждения обеспечивает подготовку обучающихся 10- 11-х 
классов к ЕГЭ. 

 
Предмет литература изучается на базовом уровне: 3 часа в неделю в 

10в,10г,10д,  11в,11г,11д, 11е классах.  На профильном уровне изучение 
литературы составляет 5 часов в неделю в 10а,10б, 11а, 11б классах.  

 
 Предмет английский язык изучается на базовом уровне - 3 часа в неделю в 

10-х и 11-х классах.  
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Предмет математика (алгебра и начала анализа и геометрия) изучается на 
базовом уровне в 10а, 10б,10в, 11а, 11б, 11д, 11е - 5 часов в неделю (1 час в 
неделю из федерального компонента и 1 час в неделю из часов регионального 
компонента). По выбору обучающихся базовый уровень изучения математики в 
10а, 10б,10в, 11а, 11б, 11д, 11е дополнен элективными курсами (1 час в неделю) 
из компонента образовательного учреждения который обеспечивает подготовку 
обучающихся к ЕГЭ.  

Предмет математика (алгебра и начала анализа и геометрия) на 
профильном уровне изучается в объёме 6 часов в неделю в 10г,10д,11в,11г 
классах. По выбору обучающихся профильный уровень изучения математики в 
10г,10д,11в,11г дополнен элективным курсом, направленным на углубление 
изучаемого предмета в соответствии с выбранным профилем обучения, в 
объёме 2 часа в неделю.   

 
Предмет информатика и ИКТ изучается на базовом  уровне в 10-11 классах 

в объёме 1 час в неделю. 
 
 Предмет история изучается в объёме 2 часа в неделю в 10в,10г,10д, 

11в,11г,11д , 11е классах на базовом уровне. На профильном уровне (10а,10б, 
11а, 11б) - в объёме 4 часов в неделю.  

 
 Предмет обществознание, изучаемый на базовом уровне - 

интегрированный предмет, включает экономику и право, изучается в объёме 2 
часа в неделю в  10в,10г, 10д, 11в, 11г, 11д, 11е классах.  

На профильном уровне предмет обществознание изучается в объёме 3 часа 
в неделю в 10а,10б, 11а,11б классах. По выбору обучающихся профильный 
уровень изучения обществознания дополнен элективными курсами 
«Правоведение» и «Основы менеджмента» для углубленного изучения предмета 
в объеме по 1 часу в неделю.  

По выбору обучающихся 10г, 10д классов базовый уровень изучения 
обществознания дополнен элективными курсами «Правоведение» и «Основы 
менеджмента» для углубленного изучения предмета в объеме по 1 часу в 
неделю. 

По выбору обучающихся 11в, 11г введен элективный курс «Основы 
финансовой грамотности» в объеме 1 час в неделю. 

 
Предмет география изучается на базовом уровне в 10а,10б, 10в, 10г, 10д,  

11а, 11б,11в,11г,11д, 11е,классах в объёме 1 час в  неделю. 
 
Предмет химия изучается на базовом уровне в классах 10а,10б, 10г,10д, 

11а,11б,11в, 11г в объёме 1 час в неделю.  
На профильном уровне химия изучается в  10в, 11д, 11е классах  в объёме 

3-х часов в неделю. По выбору обучающихся 10в, 11д, 11е классов профильный 
уровень изучения химии дополнен элективным курсом в объёме 2 часов в 
неделю для углубленного изучения предмета. 

 
 Предмет биология изучается на базовом уровне в классах 10а,10б, 

10г,10д, 11а,11б,11в,11г в объёме 1 час в неделю  и на профильном уровне в 
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классах 10в, 11д, 11е в объёме 3-х часов в неделю. По выбору обучающихся 10в, 
11д, 11е классов профильный уровень изучения биологии дополнен элективным 
курсом в объёме 2-х часов в неделю для углубленного изучения предмета. 

 
 Предмет физика на базовом уровне изучается - 2 часа в неделю в 

10а,10б,10в, 11а,11б,11д, 11е (1 час в неделю из федерального компонента и 1 
час в неделю из  часов компонента образовательного учреждения), на 
профильном уровне- 5 часов в неделю в 10г,10д, 11в,11г  классах.  По выбору 
обучающихся 10г,10д,11в,11г  классов изучение предмета физики дополнен  
элективным курсом в объёме 2 часа в неделю для углубленного изучения 
предмета.  
        
  Предмет астрономия (1 час в неделю из  часов компонента образовательного 
учреждения) изучается на базовом уровне в 11а,11б,11в,11г,11д,11е классах. 

Предмет физическая культура изучается на базовом уровне - 3 часа в 
неделю  в  10-х и 11-х классах.  

Предмет основы безопасности жизнедеятельности   изучается на базовом 
уровне  в объёме 1 часа в неделю в 10-х и 11-х классах. 

Учебный план 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №10» 

города-курорта Железноводска на 2018-2019 учебный год 
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Филология 

 
 

Русский язык 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 
Литература 5 5 3 3 3 5 5 3 3 3 3 
Английский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Математика 

Алгебра и начала анализа 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 
Геометрия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Обществознание 
 

История  4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 
Обществознание 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
География  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Естествознание 

 

Биология 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 

Химия 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 

Физика  2 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2 
Астрономия - - - - - 1 1 1 1 1 1 

Физическая 
 культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Допустимая  аудиторная нагрузка 6-дневная 
неделя 

33 33 30 30 30 34 34 31 31 31 31 

Элективные курсы: 4 4 7 7 7 3 3 6 6 6 6 

«Слово – образ – смысл: филологический 
анализ текста 

1 1    1 1     

«Культура устной и письменной  речи»    1 1 1   1 1 1 1 
«В мире закономерных случайностей» 1 1 1 2 2 1 1   1 1 
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«Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки 

зрения    высшей  математики» 
       2 2   

«Биохимия», Клетки и ткани»    3         
«Основы генетики человека» «Живой 
организм» 

         2 2 

«Введение в фармацевтическую химию»   2         
«Направление химических реакций»          2 2 
«Методы решения физических задач»    2 2   2 2   
«Правоведение» 1 1          
«Основы  менеджмента» 1 1  1 1 1 1 1 1   
«Основы финансовой грамотности»    1 1       
Деление на группы  по предметам: 

1 Иностранный язык 

2 Физическая культура 

3 Информатика и ИКТ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

  

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ  ПРОФИЛЬ 

10 А класс 

 
Учебные предметы Число недельных учебных часов за два года 

обучения 

 Базовый уровень Профильный уровень 

 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Русский язык    3 3 

Литература    5 5 

Иностранный язык (англ.) 3 3   

Алгебра а начала анализа 3 3   

Геометрия 2 2   

Информатика и ИКТ  1 1   

История   4 4 

Обществознание    3 3 

География 1 1   

Биология  1 1   

Химия 1 1   

Физика  2 2   

Астрономия - 1   

Физическая культура 3 3   

ОБЖ  1 1   

Предельно допустимая 10 класс 11 класс 
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аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе   

33 34 

 10 класс 11 класс 

Региональный компонент - - 

Компонент образовательного 

учреждения 

4 3 

Элективные курсы 4 3 

«Слово-образ-смысл: 

филологический анализ текста»  

1 1 

«В мире закономерных 

случайностей» 

1 1 

«Правоведение» 1 - 
«Основы менеджмента» 1 1 

ИТОГО 37 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ  ПРОФИЛЬ 

10 Б класс 

 
Учебные предметы Число недельных учебных часов за два года 

обучения 

 Базовый уровень Профильный уровень 

 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Русский язык    3 3 

Литература    5 5 

Иностранный язык (англ.) 3 3   

Алгебра а начала анализа 3 3   

Геометрия 2 2   

Информатика и ИКТ  1 1   

История   4 4 

Обществознание    3 3 

География 1 1   

Биология  1 1   

Химия 1 1   
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Физика  2 2   

Астрономия - 1   

Физическая культура 3 3   

ОБЖ  1 1   

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе   

10 класс 11 класс 

33 34 

 10 класс 11 класс 

Региональный компонент - - 

Компонент образовательного 

учреждения 

4 3 

Элективные курсы 4 3 

«Слово-образ-смысл: 

филологический анализ текста»  

1 1 

«В мире закономерных 

случайностей» 

1 1 

«Правоведение» 1 - 
«Основы менеджмента» 1 1 

ИТОГО 37 37 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОФИЛЬ 

10В класс 

 
Учебные предметы Число недельных учебных часов за два года 

обучения 

 Базовый уровень Профильный уровень 

 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Русский язык  1 1   

Литература  3 3   

Иностранный язык (англ.) 3 3   

Алгебра и начала анализа 3 3   

Геометрия 2 2   

Информатика и ИКТ  1 1   
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История 2 2   

Обществознание  2 2   

География 1 1   

Биология    3 3 

Химия   3 3 

Физика  2 2   

Астрономия - 1   

Физическая культура 3 3   

ОБЖ  1 1   

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе   

10 класс 11 класс 

30 31 

 10класс  11класс 

Региональный компонент - - 

Компонент образовательного 

учреждения 

7 

 

6 

Элективные курсы 7 6 

«Культура устной и письменной 

речи» 

1 1 

«В мире закономерных 

случайностей» 

1 1 

«Введение в фармацевтическую 

химию» 

2 - 

«Направление химических 

реакций» 

- 2 

«Биохимия» «Клетки и ткани» 3 - 

Живой организм» «Основы 

генетики человека» 

- 2 

ИТОГО 37 37 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПРОФИЛЬ 

10 Г класс 

 
Учебные предметы Число недельных учебных часов за два года 

обучения 

 Базовый уровень Профильный уровень 

 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Русский язык  1 1   

Литература  3 3   

Иностранный язык (англ.) 3 3   
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Алгебра и начала анализа   4 4 

Геометрия   2 2 

Информатика и ИКТ  1 1   

История 2 2   

Обществознание  2 2   

География 1 1   

Биология  1 1   

Химия 1 1   

Физика    5 5 

Астрономия - 1   

Физическая культура 3 3   

ОБЖ  1 1   

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе   

10 класс 11класс 

30 31 

 10 класс  11класс 

Региональный компонент - - 

Компонент образовательного 

учреждения 

7 

 

6 

Элективные курсы 7 6 

«Культура устной и письменной 

речи» 

1 1 

«Алгебра плюс: элементарная 

алгебра с точки зрения    высшей  

математики» 

2 2 

«Методы решения физических 

задач» 

2 2 

«Основы менеджмента» 1 1 
«Основы финансовой грамотности» 1  

ИТОГО 37 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПРОФИЛЬ 

10 Д класс 

 
Учебные предметы Число недельных учебных часов за два года 

обучения 
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 Базовый уровень Профильный уровень 

 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Русский язык  1 1   

Литература  3 3   

Иностранный язык (англ.) 3 3   

Алгебра и начала анализа   4 4 

Геометрия   2 2 

Информатика и ИКТ  1 1   

История 2 2   

Обществознание  2 2   

География 1 1   

Биология  1 1   

Химия 1 1   

Физика    5 5 

Астрономия - 1   

Физическая культура 3 3   

ОБЖ  1 1   

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе   

10 класс 11класс 

30 31 

 10 класс  11класс 

Региональный компонент - - 

Компонент образовательного 

учреждения 

7 

 

6 

Элективные курсы 7 6 

«Культура устной и письменной 

речи» 

1 1 

«Алгебра плюс: элементарная 

алгебра с точки зрения    высшей  

математики» 

2 2 

«Методы решения физических 

задач» 

2 2 

«Основы менеджмента» 1 1 
«Основы финансовой грамотности» 1  

ИТОГО 37 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ  ПРОФИЛЬ 
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11 А класс 

 
Учебные предметы Число недельных учебных часов за два года 

обучения 

 Базовый уровень Профильный уровень 

 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Русский язык    3 3 

Литература    5 5 

Иностранный язык (англ.) 3 3   

Алгебра и начала анализа 3 3   

Геометрия 2 2   

Информатика и ИКТ  1 1   

История   4 4 

Обществознание    3 3 

География 1 1   

Биология  1 1   

Химия 1 1   

Физика  2 2   

Астрономия - 1   

Физическая культура 3 3   

ОБЖ  1 1   

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе   

10 класс 11 класс 

33 34 

 10класс  11класс 

Региональный компонент - - 

Компонент образовательного 

учреждения 

4 3 

Элективные курсы 4 3 

«Слово-образ-смысл: 

филологический анализ текста»  

1 1 

«В мире закономерных 

случайностей» 

1 1 

« Правоведение» 1  
 «Основы менеджмента» 1 1 

ИТОГО 37 37 
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ  ПРОФИЛЬ 

11 Б класс 

 
Учебные предметы Число недельных учебных часов за два года 

обучения 

 Базовый уровень Профильный уровень 

 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Русский язык    3 3 

Литература    5 5 

Иностранный язык (англ.) 3 3   

Алгебра и начала анализа 3 3   

Геометрия 2 2   

Информатика и ИКТ  1 1   

История   4 4 

Обществознание    3 3 

География 1 1   

Биология  1 1   

Химия 1 1   

Физика  2 2   

Астрономия - 1   

Физическая культура 3 3   

ОБЖ  1 1   

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе   

10 класс 11 класс 

33 34 

 10класс  11класс 

Региональный компонент - - 

Компонент образовательного 

учреждения 

4 3 

Элективные курсы 4 3 

«Слово-образ-смысл: 

филологический анализ текста»  

1 1 

«В мире закономерных 

случайностей» 

1 1 

« Правоведение» 1 - 
 «Основы менеджмента» 1 1 

ИТОГО 37 37 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПРОФИЛЬ 

11 В класс 

 
Учебные предметы Число недельных учебных часов за два года 

обучения 

 Базовый уровень Профильный уровень 

 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Русский язык  1 1   

Литература  3 3   

Иностранный язык (англ.) 3 3   

Алгебра и начала анализа   4 4 

Геометрия   2 2 

Информатика и ИКТ  1 1   

История 2 2   

Обществознание  2 2   

География 1 1   

Биология  1 1   

Химия 1 1   

Физика    5 5 

Астрономия - 1   

Физическая культура 3 3   

ОБЖ  1 1   

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе   

10 класс 11класс 

30 31 

 10 класс  11класс 

Региональный компонент - - 

Компонент образовательного 

учреждения 

7 

 

6 

Элективные курсы 7 6 

«Культура устной и письменной 

речи» 

1 1 

«Алгебра плюс: элементарная 

алгебра с точки зрения    высшей  

математики» 

2 2 

«Методы решения физических 

задач» 

2 2 

«Основы менеджмента» 1 1 
«Основы финансовой грамотности» 1  
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ИТОГО 37 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПРОФИЛЬ 

11Г класс 

 
Учебные предметы Число недельных учебных часов за два года 

обучения 

 Базовый уровень Профильный уровень 

 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Русский язык  1 1   

Литература  3 3   

Иностранный язык (англ.) 3 3   

Алгебра и начала анализа   4 4 

Геометрия   2 2 

Информатика и ИКТ  1 1   

История 2 2   

Обществознание  2 2   

География 1 1   

Биология  1 1   

Химия 1 1   

Физика    5 5 

Астрономия - 1   

Физическая культура 3 3   

ОБЖ  1 1   

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе   

10 класс 11класс 

30 31 

 10 класс  11класс 

Региональный компонент - - 

Компонент образовательного 

учреждения 

7 

 

6 

Элективные курсы 7 6 

«Культура устной и письменной 

речи» 

1 1 

«Алгебра плюс: элементарная 

алгебра с точки зрения    высшей  

2 2 
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математики» 

«Методы решения физических 

задач» 

2 2 

«Основы менеджмента» 1 1 
«Основы финансовой грамотности» 1  

ИТОГО 37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОФИЛЬ 

11Д класс 

 
Учебные предметы Число недельных учебных часов за два года 

обучения 

 Базовый уровень Профильный уровень 

 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Русский язык  1 1   

Литература  3 3   

Иностранный язык (англ.) 3 3   

Алгебра и начала анализа 3 3   

Геометрия 2 2   

Информатика и ИКТ  1 1   

История 2 2   

Обществознание  2 2   

География 1 1   

Биология    3 3 

Химия   3 3 

Физика  2 2   

Астрономия - 1   

Физическая культура 3 3   

ОБЖ  1 1   

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе   

10 класс 11 класс 

30 31 

 10класс  11класс 

Региональный компонент - - 

Компонент образовательного 7 6 
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учреждения  

Элективные курсы 7 6 

«Культура устной и письменной 

речи» 

1 1 

«В мире закономерных 

случайностей» 

1 1 

«Введение в фармацевтическую 

химию» 

2 - 

«Направление химических 

реакций» 

- 2 

«Биохимия» «Клетки и ткани» 3 - 

Живой организм» «Основы 

генетики человека» 

- 2 

ИТОГО 37 37 

 
 

 

 

 

 

 

 
ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОФИЛЬ 

11 Е класс 

 
Учебные предметы Число недельных учебных часов за два года 

обучения 

 Базовый уровень Профильный уровень 

 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Русский язык  1 1   

Литература  3 3   

Иностранный язык (англ.) 3 3   

Алгебра и начала анализа 3 3   

Геометрия 2 2   

Информатика и ИКТ  1 1   

История 2 2   

Обществознание  2 2   

География 1 1   

Биология    3 3 

Химия   3 3 

Физика  2 2   

Астрономия - 1   

Физическая культура 3 3   

ОБЖ  1 1   

Предельно допустимая 10 класс 11 класс 
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аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе   

30 31 

 10класс  11класс 

Региональный компонент - - 

Компонент образовательного 

учреждения 

7 

 

6 

Элективные курсы 7 6 

«Культура устной и письменной 

речи» 

1 1 

«В мире закономерных 

случайностей» 

1 1 

«Введение в фармацевтическую 

химию» 

2 - 

«Направление химических 

реакций» 

- 2 

«Биохимия» «Клетки и ткани» 3 - 

Живой организм» «Основы 

генетики человека» 

- 2 

ИТОГО 37 37 

                                          

                                                                                     

Кадровое и методическое обеспечение   соответствует требованиям учебного 

плана
      

Директор МКОУ СОШ №10  

города-курорта Железноводска  

Ставропольского края _______________  Н.И.Орчакова 

 


