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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Вешенская средняя общеобразовательная школа» (далее - Школа) 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее -
Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет 
цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса основного общего образования и направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья. 
Основная образовательная программа основного общего образования 
разрабатывается с учётом особенностей школы, образовательных 
потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

По мере введения ФГОС ООО и накопления опыта работы в данную 
программу будут вноситься изменения и дополнения. Основная 
образовательная программа основного общего образования содержит три 
раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Вешенская общеобразовательная школа» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (далее - Стандарт); 
- Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта общего образования»; 
- Конвенцией о правах ребенка; 
- Национальной образовательной стратегией «Наша новая школа»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.12.2010г.» № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 
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образовательным учреждениям в части здоровья обучающихся, 
воспитанников»; 
- САНИТАРНЫМИ ПРАВИЛАМИ: СП 2.4.3648-20 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" 

- Уставом МБОУ «Вешенская СОШ». 
Программа Школы разработана с учётом типа и вида образовательного 
учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников 
образовательного процесса. 
Основная образовательная программа основного общего образования 
реализуется Школой через урочную и внеурочную деятельность. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
- духовно-нравственное, 
- физкультурно-спортивное и оздоровительное, 
- социальное, 
- общеинтеллектуальное, 
- общекультурное 
в таких формах, как кружки, секции, детские организации, научно-
практические конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ «Вешенская 

СОШ» основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

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

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

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

развитие государственно-общественного управления в образовании; 

формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 
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Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное 

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую 

очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 

отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 

образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации 

этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 

образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); 

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 

так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15-18 лет, связанных: 

с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 
7 



обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 
людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием 

и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 

возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на 

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

личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста 

к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается 

становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное 

самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, 

сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 
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Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа МБОУ «Вешенская СОШ» формируется в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

получении среднего общего образования, включая образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 

значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Программа учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности 

народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
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изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом и углубленном уровнях (профильное 

обучение) основной образовательной программы среднего общего образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 

(в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (направления: спортивно - оздоровительное; художественно - эстетическое, 

общекультурное; научно - познавательное, общеинтеллектуальное; военно -

патриотическое, духовно - нравственное; общественно - полезная деятельность, 

социальное). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей образовательной организации 

и потребностей, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

получении среднего общего образования, включая образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 

значимость данного уровня 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 
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ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 
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гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

и сотрудничать для их достижения; 
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принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 
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ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 
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оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Русский язык 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 
обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 
построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 
принадлежностью текста; 

16 



сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 
соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 
информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 
формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 
высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, 
с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 
языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 
диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте; 
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проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 
спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 
художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка); 

отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 
диалогической речи; 
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дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 

оценивать стилистические ресурсы языка; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 
спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 
художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

выделять и описывать социальные функции русского языка; 

проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 
использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, 
рецензии, резюме; 

проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-
стилевой и жанровой принадлежностью; 
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критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о 
нормах русского литературного языка; 

определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры 
речи. 

Родной (русский ) язык 

В результате изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на уровне среднего общего 
образования: 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 
ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 
уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 
публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 
доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Литература 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры 
двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
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в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 
как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 
носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 
основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие 
и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 
действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 
характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 
выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 
эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 
(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 
трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 
сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 
небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 
восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 
литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 
обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием 
ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов 
литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 
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анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 
гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 
(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 
иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 
произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 
общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии с 
материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик 
чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) и 
отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 
(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 
иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

ориентироваться в историко-литературном процессе XIX-ХХ веков и современном литературном 
процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах 
(уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в конкретном 
тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о 
литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и 
футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

22 



• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных 
героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 
произведений читателями в исторической динамике; 

обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного чтения): 

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературоведения 
и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 
произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности 
произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 
(периоду); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 
определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 
др.). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного 
литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети 
Интернет; 

опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе 
современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX-XXI вв.; 

пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 
процесса, в том числе современного, в его динамике; 

принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних 
школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), 
представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в 
специализированных изданиях. 

Родная (русская) литература 

В результате изучения учебного предмета «Родная (русская) литература» на уровне среднего 
общего образования: 

Выпускник научится: 
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• понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора других 
народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 
литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них 
вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное звучания; 

• анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 
литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений; 

• определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 
средств языка, понимать их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 
(элементы филологического анализа); владеть элементарной литературоведческой терминологией 
при анализе литературного произведения; 

• приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставлять 
их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулировать собственного отношения к произведениям литературы оценивать их; 

• интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

• понимать авторскую позиции и свое отношение к ней; 

• воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, 

• пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 
русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 
тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

• писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 
общекультурные темы; 

• понимать образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимать русское слово и его эстетические функции, роль изобразительно-выразительных 
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих 
классов; 

- обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

--- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

- сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в авторской 
позиции; 
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- выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать индивидуальные 
особенности писателя в пределах общего жанра; 

- осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в целом; 

- видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

- находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, 

- мотивировать выбор жанра; 

- сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

- выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

- сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской 
интерпретацией; 

- редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего 
общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

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

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных 
типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/ 
увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
слова/ план/ вопросы. 
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Аудирование 

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

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 
характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной 
ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 
словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 
(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house 
last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, 
why, which, that, who, if, because, that's why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I - If I see Jim, I'll invite him to 
our school party) и нереального характера (Conditional II - If I were you, I would start learning 
French); 

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 
parents); 

употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something; 

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 
Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 
Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, 
Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени - to be 
going to, Present Continuous; Present Simple; 

27 



употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; 
need, shall, could, might, would); 

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

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 
образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 
вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также 
наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие 
время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 
комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 
информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 
уточняющих вопросов. 

Письмо 
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Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 
выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии 
со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 
прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент 
страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It's him who... It's time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в 
прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 
предложениях. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Кратко комментировать точку зрения другого человека; 
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проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 
информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 

выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 
используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 
возможных последствиях; 

высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 
пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, 
передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом; 

детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера 
с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 
уточняющих вопросов; 

использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

- отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о 
новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

делать выписки из иноязычного текста; 

выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 
тематики; 
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строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 
текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

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

четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому 
языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии 
со стилем речи; 

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

распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в 
различных коммуникативных ситуациях; 

использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he 
was asked to...; he ordered them to...). 

Грамматическая сторона речи 

Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 
предложениях; 

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

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

употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, 
may); 

употреблять в речи инверсионные конструкции; 

употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

употреблять в речи эллиптические структуры; 
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использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 
(intesifiers, modifiers); 

употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 
прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального 
общения; 

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 
соответствующим выводом; 

пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных 
позиций; 

делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной тематики. 

Чтение 

Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

определять замысел автора. 

Письмо 

Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 
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составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 
исследовательской деятельности. 

.Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 
логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская 
ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 
интересующей тематики; 

использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 
интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие 
nevertheless; 

распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It's time you did it/ I'd 
rather you talked to her/ You'd bet ter . ) ; 

использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I s e e n . /Barely did I hear 
what he was saying.) ; 

употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past 
Simple, Present Perfect. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) на уровне среднего 
общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Личностные результаты: 

-формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 
уважения к личности, ценностям семьи; 

33 



-формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня 
иноязычной подготовки; 

-приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, трудолюбие, 
дисциплинированность; 

-совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 
приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 
письменной речи и языковых навыков; 

-существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

-достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться как с носителями 
немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих немецкий язык как 
средство межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме; 

самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

-осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка; 

Метапредметные результаты: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 
многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

-формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания. 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

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

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
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обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных 
типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи»; передавать основное содержание прочитанного/ 
увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
слова/ план/ вопросы. 

Аудирование 

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

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 
характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
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Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной 
ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 
словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 
(zuerst, aber fur mich, meiner Meinung nach, Ich glaube und andere). 

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения; 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами ob, dass, 
falls ,wenn, weil ,da, damit, als, solange sobald, seit(dem), wahrend, nachdem, so dass, als wenn, obwohl, 
obgleich и др. 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами und, auch, sowie, 
ausserdem, nicht nur..., sondern auch, sowohl..., als auch, bald..., bald и др.; 

употреблять в речи все временные формы Passiv. 

Распознавать и употреблять распространенные определения с Pz I и PzII, а также форм 
Konjunktiv от глаголов haben, sein, warden, konnen, mussen и сочетания wtirde+Infinitiv для 
выражения вежливой просьбы, желания. 

-употреблять в речи нужное управлении наиболее употребительных глаголов; сочетаний 
смыслового глагола в неопределенной форме с zu. 

-употреблять в речи конструкции haben/sein+zu+Infinitiv для выражения долженствования, 
возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 
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- Систематизировать знания о склонении существительных, об образовании множественного 
числа существительных. 

употреблять в речи указательные, относительные, неопределенные местоимений, а также 
прилагательные и наречия, их степени сравнения. 

употреблять в речи модальные глаголы; 

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

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 
образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/ артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 
вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 
комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 
информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом. 

Чтение 
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Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 
уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки немецкого языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 
выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии 
со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 
прошедшем времени 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Prasens, Perfekt, Prateritum; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 
предложениях. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

не только извлекать информацию из текста, но и проникать в его смысл; 

определять коммуникативно-речевую форму текста; 

писать аннотацию текста; 

производить сжатие содержания текста; 

делать устный (или письменный) реферат текста; 

создавать письменный текст в соответствии с определенной речевой формой (рассказ, 
рассуждение); создавать собственные тексты определенного коммуникативного типа речи, 
учитывая правила их построения; 
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использовать план для написания сочинения; 

правильно оформлять личное письмо; 

писать биографию, пользуясь планом, писать автобиографию и составлять резюме по образцу; 

составлять анкету; 

проводить опрос и обобщать полученные данные; 

кратко фиксировать письменно услышанную информацию; 

записывать ключевые слова к пунктам плана во время прослушивания текста; 

вести полилог (высказывать свое мнение, просить слова, привлекать к общению других 
собеседников); 

убеждать и приводить для этого аргументы; 

прибегать к перифразу, чтобы обеспечить понимание; 

делать обобщения и выводы; 

характеризовать понятие, приводя примеры; 

подбирать к словам антонимы и синонимы. 

Специальные учебные умения: 

определять коммуникативно-речевую тему текста; 

пользоваться сносками и комментарием для облегчения понимания иноязычного текста; 

писать аннотацию текста; 

производить сжатие (компрессию текста), 

делать устный или письменный реферат текста, 

создавать собственные тексты определенного коммуникативного типа речи, учитывая правила их 
построения; 

писать биографию, пользуясь планом, составлять автобиографию и резюме по образцу; 

характеризовать понятие, приводя примеры; 

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иноязычной культуры, 
использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания иноязычного текста. 

Социокультурная компетенция: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 
основные нормы речевого этикета, принятые в немецкоговорящих странах; 

представлять свою страну и культуру на немецком языке; 
39 



понимать основные социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала; 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и немецкоговорящих стран. 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь - кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 
информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 

- выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 
используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь - резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; - формулировать вопрос 
или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных последствиях; 

- высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая её аргументами и 
пояснениями; 

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

- строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, 
передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование - полно и точно воспринимать информацию в распространённых коммуникативных 
ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом; 

- детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 
характера с чётким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 
уточняющих вопросов; 

- использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

- отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов. 

Письмо 

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

- описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 
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расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

- делать выписки из иноязычного текста; 

- выражать письменно своё мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 
тематики; 

- строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 
текстов, передавая их содержание и делая выводы. Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- произносить звуки немецкого языка чётко, не допуская ярко выраженного акцента; 

- чётко и естественно произносить слова немецкого языка, в том числе применительно к новому 
языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

- соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

- использовать глаголы с управлением по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 
соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы; 

- распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в 
различных коммуникативных ситуациях. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- бегло говорить на разнообразные темы, чётко обозначая взаимосвязь идей; 

- без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального 
общения; 

- аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. Говорение, монологическая речь 

- высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 
соответствующим выводом; 

- пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных 
позиций; 

- делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. Аудирование 

- следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 
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- понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 
тематики. 

Чтение 

- детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности; 

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; - прогнозировать 
развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

- определять замысел автора. 

Письмо 

- описывать явления, события; 

- излагать факты в письме делового характера; 

- составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 
исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 
логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

- создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская 
ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

- узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён собственных в рамках 
интересующей тематики; 

- использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

- узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 
интересующей тематике. 

История 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 
дидактических единиц; 

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

представлять культурное наследие России и других стран; 

работать с историческими документами; 

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

критически анализировать информацию из различных источников; 

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 
персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 
информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 
макетов, интернет-ресурсов; 

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

читать легенду исторической карты; 

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 
программой; 

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

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 
науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 
истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 
мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 

определять место и время создания исторических документов; 

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения 
и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и 
ведущих зарубежных стран; 

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; 
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понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 
историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 
внешнеполитических событий, войн и революций; 

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 
отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 
контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 
личностей ХХ века; 

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 
общероссийской и мировой истории ХХ века; 

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 
времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 
исторической терминологией; 

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли 
России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, 
национальной и региональной/локальной истории; 

характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 
документов; 

использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 
информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в 
различных знаковых системах; 

определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 
событиями (явлениями, процессами); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 
объяснения; 

находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 
исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 
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раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 
аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 
деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 
мировой истории ХХ в.; 

обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, 
собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 
информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного 
использования энциклопедий, справочников; 

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 
политических групп в истории; 

самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на 
основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 
политических групп в истории; 

давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 
изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

использовать принципы структурно-функционального, временного и пространственного анализа 
при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с 
целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 
вынесения оценочных суждений; 

анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 
прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых 
искажений, фальсификации; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 
событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 
событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, 
позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную 
ценность; 
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целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 
начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской 
деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по 
исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политической 
жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и т.д.; 

представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 
ориентацией на заданные параметры деятельности. 

География 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 

определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, 
явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 
закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 
процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 
человека; 
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оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах 
мира; 

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их 
частей; 

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 
стран, регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных 
стран и регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 
показатель внутреннего валового продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 
информации в современных условиях функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических 
и политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 
хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между 
собой, делать выводы на основе сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения 
географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных 
стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 
компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 
географической оболочке; 
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понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 
безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных 
отношений; 

оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты 
мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими 
процессами, происходящими в мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 

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

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 
человечества. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

определять роль современного комплекса географических наук в решении современных научных 
и практических задач; 

выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 
природных, социально-экономических и экологических процессов; 

проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, социально-
экономических и экологических процессов; 

прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 
процессов и явлений на основе картографических источников информации; 

использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки информации; 

составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных систем; 
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создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, явлений и процессов; 

интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристики 
различных территорий на основе картографической информации; 

прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов; 

анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-хозяйственных 
систем и факторы, влияющие на их развитие; 

прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов; 

анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его 
изменений; 

оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

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

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 
человечества. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 
общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и 
регионах мира; 

выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на различных 
иерархических уровнях географического пространства; 

выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, региона, страны; 

формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии 
компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географических 
явлений и процессов. 

Обществознание 

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

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

Выделять черты социальной сущности человека; 

определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 
контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 
жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 
многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать 
свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 
иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
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Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и 
предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 
участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 
современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 
Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в 
целом и для различных социальных групп; 

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

определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 
занятости; 

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 
рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических 
интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 
государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 
(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 
Выделять критерии социальной стратификации; 
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анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 
направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 
примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 
молодежи в условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

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

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 
отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 
точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 
разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 
формирование института современной семьи; 

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 
обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 
стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 
объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 
проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 
познавательные и проблемные задачи; 

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 
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устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 
деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 
типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли 
в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 
ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 
современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 
высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 
связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 
гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 
собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 
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аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 
защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 
прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 
права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 
образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и 
повседневной жизни; 

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений; 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы 
человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества 
и общественным развитием в целом; 
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выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 
общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества 
(его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, 
схема, таблица). 

Экономика 

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; 

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

раскрывать фазы экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на 
различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 
противоречивым последствиям экономической глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 
экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 
молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 
конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям 
и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 
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находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном 
обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 
данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся 
знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 
общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 
самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических 
лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах 
общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 
терроризму. 
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Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 

использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 
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использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей 

в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных; 

создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств; 

применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные 

в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы; 

разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 
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классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

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

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

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 
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проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

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

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

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
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выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, - и роль физики в решении этих проблем; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Химия 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
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приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов 

и косметических средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ - металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

состав; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 
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представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

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

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

активности веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

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

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

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

развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

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

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

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

и делать выводы на основании представленных данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 
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объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

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

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 
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знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной 

и адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

практически использовать приемы защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
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осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Выпускник на базовом уровне научится: 

I. Выпускник научится 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 
координатной прямой отрезок, интервал; 

оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 
истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 
утверждения, контрпример; 

находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 
числовой прямой; 

строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 
условиями; 

распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 
использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 
процессов и явлений; 

проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 

Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, 
доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, 
масштаб; 

оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 
окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 
тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих 
произвольную величину; 

выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 
выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, 

либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 
сравнивать рациональные числа между собой; 
оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 
изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 
изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 
выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 
выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 
вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 
изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 
оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов, 
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выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 
материалов и вычислительных устройств; 

соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 
конкретными числовыми значениями; 

- использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 
практических задач повседневной жизни. 

- Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 
решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида 

log a x < d; 
решать показательные уравнения, вида abx+c= d (где d можно представить в виде степени 

с основанием а) и простейшие неравенства вида ax < d (где d можно представить в 
виде степени с основанием a);. 

- приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения 
вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = а, где a - табличное значение 
соответствующей тригонометрической функции. Оперировать на базовом уровне 
понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 
определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, 
нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 
убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на 
числовом промежутке, периодическая функция, период; 

оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 
линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 
тригонометрические функции; 

распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 
линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, 
тригонометрических функций; 

соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 
линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, 
тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы; 

находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 
определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 
строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки 
экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 
знакопостоянства и т.п.); интерпретировать свойства в контексте конкретной 
практической ситуации. Оперировать на базовом уровне понятиями: производная 
функции в точке, касательная к графику функции, производная функции; 

определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 
графику, проведенной в этой точке; 

решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 
точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и 
нулями производной этой функции - с другой. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в 
реальных процессах; 

соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 
характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

- использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, 
в том числе определяя по графику скорость хода процесса. Оперировать на базовом 
уровне основными описательными характеристиками числового набора: среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный 
выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 
- читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. Решать несложные 
текстовые задачи разных типов; 

- анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 
математическую модель; 

- понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 
текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

- действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 
- использовать логические рассуждения при решении задачи; 
- работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 
- осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное 

по критериям, сформулированным в условии; 
- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 
решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 
решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 
решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 
решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение положения на временной оси (до нашей эры 
и после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение 
глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 
местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной 

жизни Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в 
пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 
параллелепипед, куб); 
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изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 
инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, 
сбоку, снизу; 

извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 
чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 
находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; 
распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 
находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 
использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; 
соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 
соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 
оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников). 
- Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; 
находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 
- Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 
- знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; 
- понимать роль математики в развитии России. Применять известные методы при 

решении стандартных математических задач; 
- замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 
приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений 
искусства. 

Выпускник получит возможность научиться 
Для развития мышления, использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток 

- с выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной 
плоскости; 

- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 
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- проверять принадлежность элемента множеству; 
- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 
- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 
- проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов. Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость 
чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое 
значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное 
число процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 
оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 
окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 
величину, числа е и п; 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя 
при необходимости вычислительные устройства; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 
логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 
находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 
- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах; 
- использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций 

углов; 
- выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и 

задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные 
материалы и вычислительные устройства; 

- оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 
значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов 
окружающего мира. Решать рациональные, показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 
уравнения, неравенства и их системы; 

использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» 
или «частное равно нулю», замена переменных; 

использовать метод интервалов для решения неравенств; 
- использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 
- изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 
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- выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 
дополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
- составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач 

других учебных предметов; 
- использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 
уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 
прикладной задачи. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по 
специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 
деятельности в области математики и смежных наук. Свободно оперировать 
понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение, 
объединение и разность множеств, числовые множества на координатной прямой, 
отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 
представление множеств на координатной плоскости; 

- задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 
- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 
- проверять принадлежность элемента множеству; 
- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 
- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научится: 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
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пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

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

пассажиров и водителей транспортных средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и при ухудшении экологической обстановки; 

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 
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прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

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

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 
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использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности 

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 
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распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

описывать факторы здорового образа жизни; 

объяснять преимущества здорового образа жизни; 

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

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

раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 
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использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

отличать первую помощь от медицинской помощи; 

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
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приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

характеризовать историю создания ВС РФ; 

описывать структуру ВС РФ; 

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

распознавать символы ВС РФ; 

приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

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

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

раскрывать организацию воинского учета; 

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 
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описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

описывать основание увольнения с военной службы; 

раскрывать предназначение запаса; 

объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

описывать порядок хранения автомата; 

различать составляющие патрона; 

снаряжать магазин патронами; 

выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

описывать явление выстрела и его практическое значение; 

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

убойного действия пули при поражении противника; 

объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

выполнять изготовку к стрельбе; 
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производить стрельбу; 

объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

различать наступательные и оборонительные гранаты; 

описывать устройство ручных осколочных гранат; 

выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

характеризовать современный общевойсковой бой; 

описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

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

признакам местных предметов; 

передвигаться по азимутам; 

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

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

защитного костюма (Л-1); 

применять средства индивидуальной защиты; 

действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 
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использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

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

определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Индивидуальный проект (обществознание) 

Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является 

• создание условий для развития личности обучающегося, способной: 
- адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; 
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- проявлять социальную ответственность; 
- самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; 
- конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 
- генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

• формирование компетентности в области приобретения знаний из 
различных источников: учебника, дополнительной литературы, Интернета, CD, 
рассказа сверстника и т.д.; 

• формирование компетентностей в области обработки информации для 
предоставления её в различных видах, 

• формирование компетентностей в сфере распространения знаний среди 
сверстников. 

• практическая подготовка учащихся к постановке и реализации реальных 
задач проектирования, включая элементы научно-исследовательской работы. 
Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

• обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под 
проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 
- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, 
выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 
- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; 

• обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии 
изготовления продукта проектирования; 
- обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого 
знания из информационного поля; 
- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 
результативности решения проблемы проекта); 
- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 
- развитие навыков конструктивного сотрудничества; 
- развитие навыков публичного выступления. 

• Формирование проектного отношения к действительности и способности 
использовать проектный подход при решении личных и профессиональных задач; 

• Формирование аналитической модели процессов, происходящих в 
конкретных сферах профессиональной деятельности (исследование, организация, 
творчество); 

• Ориентация в современных экономических, политических, культурных 
процессах и возможных ресурсах личностного и профессионального роста; 

• Поддержка принятия учениками решений о своем уровне личных 
притязаний и профессиональном будущем. 

Актуальность данного курса обусловлена потребностью государства в активном, 
самостоятельном, мобильном, информационно грамотном, компетентном гражданине 
общества, а также необходимостью формирования учебно-познавательной 
компетентности учащихся. Так как она занимает особое место в совокупности 
компетентностей личности, обеспечивает присвоение человеком всего целостного и 
разнообразного мира культуры. Более того, познавательная составляющая имманентно 
присутствует в остальных видах ключевых компетентностей. В тоже время результаты 
многочисленных исследований учёных, методистов, педагогов-практиков 
свидетельствуют о недостаточном уровне владения учащимися ключевыми 
образовательными компетентностями и в том числе важнейшей из них - учебно-
познавательной. 
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Отличительная особенность курса состоит в том, что предмет «Индивидуальный 
проект» представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, что обеспечивает 
приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 
областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 
приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также 
развитие способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 
деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, 
иной). В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков, умений 
самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического и творческого мышления, умение увидеть, 
сформулировать и решить проблему. Индивидуальный проект является логическим 
завершением школьной проектной системы и, одновременно, переходным элементом, 
мостом к взрослой, самостоятельной жизни человека. Если при выполнении групповых 
проектов в 5-9 классах школьники совместно проходят все этапы проектной работы, 
коллективно отвечая за результат проекта, то в старшей школе перед каждым учеником 
стоит задача продемонстрировать уже не отдельные навыки, а умение выполнить 
работу самостоятельно от начала и до конца. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 
учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен 
в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного. 

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействие с: 

• русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение 
текста; формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 

• информатикой (использование ИКТ для индивидуальных проектов); 

• с обществознанием, экономикой, правом и историей по теме индивидуального 
проекта ученика. 

• В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные 
технологии (ИКТ, тьюторские технологии, проблемное обучение, учебное 
исследование, проблемно -поисковые технологии, творческие проекты). 

Национально-региональный компонент реализуется путем вкрапления элементов 
регионального компонента в индивидуальных проектах по тематическому выбору 
учащихся. 

Индивидуальные проекты учащихся могут отражать: 
природно-экологическое, географо-демографическое, этническое, национальное, 

историческое своеобразие Ростовской области; 
потребность региональной самоидентификации общества, обретение исторической 

памяти; 
региональную специфику. 

В результате изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 
благе; 
- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 
- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 
- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 
- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 
- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; 
- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, сообществ); 
- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов; 

-самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 
-искать и выделять необходимую информацию, применяя е методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
- моделировать - преобразовывать объекты из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель, где выделены существенные 
характеристики объекта, и преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область; 

- структурировать знания; 
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах; 
-выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
- контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
- извлекать необходимую информацию из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определять основную и второстепенную информацию; свободно 
ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, публицистического 
и официально-делового стилей; понимать и одекватно оценивать язык средств массовой 
информации; 

-планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками - определение целей, 
функций участников, способов взаимодействия; 

84 



-ставить вопросы - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
-разрешать конфликты - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
-управлять поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
-полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 
-владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
- выявлять различия при сравнении объектов; 
- устанавливать существенные и несущественные свойства объектов (понятий); 
- классифицировать объекты множества по некоторому основанию; 
- подводить объекты под известные понятия; 
- выделять в определении понятия рода и видовых признаков; 

-устанавливать необходимости или достаточности или необходимости и достаточности 
известного признака (условия) понятия; 

- определять причинно-следственные зависимости; 
- подбирать примеры, иллюстрирующих общее правило (определение); 
- приводить контрпримеры для неверных утверждений; 
- формулировать выводы по результатам анализа; 
- формулировать утверждения в форме условного предложения; 
- формулировать утверждение, обратного данному; 
- формулировать утверждение, противоположного данному; 
- формулировать гипотезу; 
- строить по правилу (формуле) пошаговую программу; 
- моделировать и строить эскизы будущего проекта; 

- выступать с докладом на заданную тему; 
- рецензировать текст или выступление. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- иметь представление о философских и методологических основаниях научной 
деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 
деятельности; 
-иметь представление о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, 
эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 
-иметь представление о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях 
от исследований в естественных науках; 
- иметь представление об истории науки; 
- иметь представление о новейших разработках в области науки и технологий. 
- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права 
и др.); 
- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 
проектов (фонды, государственные структуры и др.); 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 
основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования МБОУ «Вешенская СОШ» (далее Программа) 
разработана в соответствии Федеральным Законом «Об образовании в РФ», 
федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 
Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, 
социально-экономических особенностей Шолоховского района, запросов 
семьи, общественных организаций. В Программе определены задачи, 
ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы воспитания 
и социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями 
дополнительного образования. 
Данная программа воспитания направлена на решение проблем 
гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 
Программа воспитания показывает, каким образом педагоги (учитель, 
классный руководитель, заместитель директора по воспитательной 
работе, старший вожатый, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и 
т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 
детьми деятельности. 
В центре программы воспитания Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Вешенская средняя 
общеобразовательная школа» (далее - МБОУ «Вешенская СОШ») 
находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 
общего образования, формирование у них системных знаний о 
различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 
реализации программы воспитания школы является приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 
правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 
призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 
указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 
познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 
качества личности; активное участие в социально-значимой 
деятельности. 
Программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 
школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МБОУ «Вешенская СОШ» основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 
приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 
организации; 
- ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 
невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 
- реализация процесса воспитания главным образом через создание 
- детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 
педагогов яркими и содержательными событиями, общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 
условия его эффективности. 
Основными традициями воспитания в МБОУ «Вешенская СОШ» 
являются следующие: 
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогов; 
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 
для воспитания других совместных дел педагогов и школьников 
является коллективная разработка, коллективное планирование, 
коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 
ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 
наблюдателя до организатора); 
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 
между классами, поощряется конструктивное межклассное и 
межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 
активность; 
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 
рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений; 
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 
руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 
личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 
87 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 
российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее 
и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 
традициях российского народа. 
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 
отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 
формулируется общая цель воспитания в школе - личностное развитие 
школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые 
общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 
усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим 
общественным ценностям (то есть в развитии их социально 
значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям 
опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 
отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 
осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 
личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 
усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 
ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 
целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 
образования: 
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 
начального общего образования) таким целевым приоритетом является 
создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 
значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в 
котором они живут. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 
младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в 
своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 
соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 
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принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 
задаются в МБОУ «Вешенская СОШ» педагогами и воспринимаются 
детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их 
станет базой для развития социально значимых отношений школьников 
и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 
дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 
важным из них относятся следующие: 
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 
членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, 
помогая старшим; 
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как 
в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 
конца; 
- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, станицу, 
свою страну; 
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 
возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 
птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
водоёмы); 
- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе; 
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 
ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 
жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 
уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 
помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к 
людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 
здоровья; 
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 
в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 
проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 
самостоятельно, без помощи старших. 
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка 
этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 
социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 
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отношений. 
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 
общего образования) таким приоритетом является создание 
благоприятных условий для развития социально значимых отношений 
школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 
котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 
завещана ему предками и которую нужно оберегать; 
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 
стороны человека; 
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 
будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 
семье; 
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 
труда; 
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 
чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 
хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 
выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 
дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 
одиночества; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 
будущее. 
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 
определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную 
жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 
особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 
утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 
взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 
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приобретает становление их собственной жизненной позиции, 
собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст -
наиболее удачный возраст для развития социально значимых 
отношений школьников. 
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных 
условий для приобретения школьниками опыта осуществления 
социально значимых дел. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 
самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 
открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у 
них реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том 
числе, и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так 
как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 
взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своей родной станице, хутору, 
стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 
позиции; 
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 
или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 
научных исследований, опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 
человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 
творческого самовыражения; 
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 
людей; 
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 
людях, волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 
самовыражения и самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 
возрастными особенностями воспитанников, не означает 
игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 
Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 
конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, 
но не единственное внимание. 
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 
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поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые 
социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 
сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 
налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать 
во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 
возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 
выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 
людей. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности 
общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 
коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в 
воспитании школьников, поддерживать активное участие 
классных сообществ в жизни гимназии; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, 
студии и иные объединения, работающие по школьным 
программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности 
школьного урока, поддерживать использование на уроках 
интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое 
самоуправление - как на уровне школы, так и на уровне 
классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на 
базе школы детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, 
экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 
потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу 
собучающимися; 

9) организовать работу школьных медиацентров, 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и 
реализовывать ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их 
родителями или законными представителями, направленную на 
совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 
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МБОУ «Вешенская СОШ» интересную и событийно насыщенную 
жизнь учащихся и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое 
из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в 
которых принимает участие большая часть школьников и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 
совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 
отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 
педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 
происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 
помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 
сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 
Для этого в образовательной организации используются следующие 
формы работы. 
На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - ежегодные совместно 
разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 
комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные 
на преобразование окружающего школу социума. 

• открытые дискуссионные площадки - регулярно 
организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок 
(детских, педагогических, родительских, совместных), на 
которые приглашаются представители других школ, деятели 
науки и культуры, представители власти, общественности и в 
рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 
нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 
школы, города, станицы, страны. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые 
совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 
праздники, фестивали, представления, которые открывают 
возможности для творческой самореализации школьников и 
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включают их в деятельную заботу об окружающих. 
На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые 
творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и 
т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы 
школы. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с 
переходом учащихся на следующую ступень образования, 
символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

• капустники - театрализованные выступления педагогов, 
родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий, 
импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они 
создают в школе атмосферу творчества и неформального 
общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 
родительского сообществ школы. 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и 
педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 
школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 
социальной активности детей, развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и 
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 
друг к другу. 

На уровне классов: 
• выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 
общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных 
ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми 
общешкольных ключевых дел, участие представителей классов 
в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 
советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые 

дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 
постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 
костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 
встречу гостей и т.п.); 
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• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 
освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 
дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 
отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через 
частные беседы с ним, через включение его в совместную 
работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с 
коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного 
ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу 
с родителями учащихся или их законными представителями 
Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в 
общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи 
детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного 
развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему 
класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в 
них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 
им возможность самореализоваться в них, а с другой, -
установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 
класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и 
доверительного общения педагога и школьников, основанных 
на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 
предоставления школьникам возможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 
сплочение и командообразование; однодневные и многодневные 
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походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 
и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 
включающие в себя подготовленные ученическими 
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 
розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 
дающие каждому школьнику возможность рефлексии 
собственного участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, 
помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 
они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
• изучение особенностей личностного развития учащихся 

класса через наблюдение за поведением школьников в их 
повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 
результатами бесед классного руководителя с родителями 
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 
(при необходимости) - со школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него 
жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 
одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в 
задачу для школьника, которую они совместно стараются 
решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, 
направленная на заполнение ими личных портфолио, в 
которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце 
года - вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с 
ним, его родителями или законными представителями, с 
другими учащимися класса; через включение в проводимые 
школьным психологом тренинги общения; через предложение 
взять на себя ответственность за то или иное поручение в 
классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
• регулярные консультации классного руководителя с 

учителями- предметниками, направленные на формирование 
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единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на 
решение конкретных проблем класса и интеграцию 
воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных 
делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 
понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских 
собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 
воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся: 
• регулярное информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
• помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 
администрацией школы и учителями- предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в 
режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 
воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов 
классов, участвующих в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и 
проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, 
конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 
школы. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 
деятельность, которая предоставит им возможность 
самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития 
социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. 
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детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 
детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих 
их членам определенные социально значимые формы 
поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко 
выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 
поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 
самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 
деятельности происходит в рамках следующих выбранных 
школьниками ее видов. 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 
внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 
создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 
школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие. 
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 
слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к 
своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 
самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 
навыков самообслуживающего труда. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 
здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых. 
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие творческих способностей школьников, 
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воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 
физическому труду. 
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 
потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного 
общения, умений работать в команде. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между 
учителем и его учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией -
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы 
учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; дидактического 
театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 
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урока; 
• организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления 
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 
школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения 
и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 
учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
самоуправление иногда и на время может трансформироваться 
(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 
самоуправление. 
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета 
старшеклассников, создаваемого для учета мнения школьников 
по вопросам управления образовательной организацией и 
принятия административных решений, затрагивающих их права 
и законные интересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего 
старост классов для облегчения распространения значимой для 
школьников информации и получения обратной связи от 
классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного 
актива, инициирующего и организующего проведение 
личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, 
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отвечающих за проведение тех или иных конкретных 
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее 
авторитетных старшеклассников и курируемой школьным 
психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 
школе. 

На уровне классов: 
• через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям учащихся класса лидеров (например, старост, 
дежурных командиров, в казачьих классах - атаманов), 
представляющих интересы класса в общешкольных делах и 
призванных координировать его работу с работой 
общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, 
отвечающих за различные направления работы класса 
(например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 
работы с младшими ребятами); 

• через организацию на принципах самоуправления 
жизни детских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, 
на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 
среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и 
внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя 
соответствующую роль, функций по контролю за порядком и 
чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе МБОУ «Вешенская СОШ» детское общественное 
объединение - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 
целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 
основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 
общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 
общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском 
общественном объединении демократических процедур 
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(выборы руководящих органов объединения, подотчетность 
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 
выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 
получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям 
возможность получить важный для их личностного развития 
опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 
своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 
как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 
слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная 
помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 
совместная работа с учреждениями социальной сферы 
(проведение культурно-просветительских и развлекательных 
мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 
благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); 
участие школьников в работе на прилегающей к школе 
территории (работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 
• организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития 
опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 
людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 
качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, 
умение общаться, слушать и слышать других; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, 
реализующие идею популяризации деятельности детского 
общественного объединения, привлечения в него новых 
участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и 
т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его 
традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство 
общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 
что происходит в объединении (реализуется посредством 
введения особой символики детского объединения, проведения 
ежегодной церемонии посвящения в члены детского 
объединения, создания и поддержки интернет-странички 
детского объединения в соцсетях, организации деятельности 
пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 
огоньков - формы коллективного анализа проводимых детским 
объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в 
волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей 
и социального окружения в целом. Это может быть как участием 



школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 
масштабный характер, так и постоянной деятельностью 
школьников. 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 
культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 
относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 
поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 
экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 
воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 
формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 
их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 
рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 
воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 
форм деятельности. 

• пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 
организуемые в классах их классными руководителями и 
родителями школьников: в музей, на предприятие, на природу 
(проводятся как интерактивные занятия с распределением 
среди школьников ролей и соответствующих им заданий, 
например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 
«корреспондентов», «оформителей»); 

• литературные, исторические, биологические 
экспедиции, организуемые учителями и родителями 
школьников в другие города или села для углубленного 
изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 
писателей, произошедших здесь исторических событий, 
имеющихся здесь природных и историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны; 

• многодневные походы, организуемые совместно с 
учреждениями дополнительного образования и 
осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 
коллективному планированию (разработка маршрута, расчет 
времени и мест возможных ночевок и переходов), 
коллективной организации (подготовка необходимого 
снаряжения и питания), коллективному проведению 
(распределение среди школьников основных видов работ и 
соответствующих им ответственных должностей), 
коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня 
- у вечернего походного костра и всего похода - по 
возвращению домой). 
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3.8. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
школьников; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 
Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить 
школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 
ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 
актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 
взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 
деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• циклы про фориентационных часов общения, 
направленных на подготовку школьника к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, 
квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо 
принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о 
способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности; 

• экскурсии на предприятия станицы, села, города, 
дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок 
профессий, тематических профориентационных парков, 
профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 
посвященных выбору профессий, прохождение 
профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных 
проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, 
решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 
классах, посещение открытых уроков; 
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• индивидуальные консультации психолога для 
школьников и их родителей по вопросам склонностей, 
способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 
выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках 
различных курсов по выбору, включенных в основную 
образовательную программу гимназии, или в рамках курсов 
дополнительного образования. 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 
педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео 
информации) - развитие коммуникативной культуры школьников, 
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал 
школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, 
старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью 
которого является освещение (через школьную газету, школьное 
радио или телевидение, страницу ОУ в социальных сетях) 
наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 
общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 
органов ученического самоуправления; 

• школьная газета для старшеклассников, на страницах 
которой ими размещаются материалы о вузах, колледжах и 
востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 
интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, 
поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-
популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 
значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр - созданная из заинтересованных 
добровольцев группа информационно-технической поддержки 
школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 
мультимедийное сопровождение школьных праздников, 
фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 
дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество 
школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт 
школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 
освещения деятельности образовательной организации в 
информационном пространстве, привлечения внимания 
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общественности к школе, информационного продвижения 
ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 
площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли 
бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

• школьная киностудия, в рамках которой создаются 
ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, 
документальных, анимационных, художественных фильмов, с 
акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 
просвещение аудитории; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 
условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 
восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 
осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 
средой школы как: 

• оформление интерьера помещений школы (холла, 
вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и 
т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 
служить хорошим средством разрушения негативных установок 
школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых 
экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 
реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 
с работами друг друга; картин определенного художественного 
стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 
осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 
людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 
тенистых аллей, оборудование спортивных и игровых площадок, 
доступных и приспособленных для школьников разных 
возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 
позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 
активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 
классными руководителями вместе с учащимися своих классов, 
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позволяющее ребятам проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения 
классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн - оформление пространства 
проведения конкретных школьных событий (праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 
• совместная с детьми разработка, создание и 

популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн, 
эмблема, логотип, и т.п.), используемой как в школьной 
повседневности, так и в торжественные моменты жизни 
образовательной организации - во время праздников, 
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 
иных происходящих в жизни гимназии знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов 
творческих проектов по благоустройству различных участков 
пришкольной территории (например, высадке культурных 
растений, оформление клумб, закладке газонов); 

• акцентирование внимания школьников посредством 
элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, 
инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 
традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 
данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 
школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 
На групповом уровне: 

• общешкольный родительский комитет и Совет школы, 
участвующие в управлении образовательной организацией и 
решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются 
вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 
доверительного взаимодействия родителей с детьми, 
проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 
приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут 
посещать школьные учебные и внеурочные занятия для 

107 



получения представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в 
режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 
воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы 
получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 
психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле 
воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 
виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, 
связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и 
проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 
воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью 
координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 
осуществляется по выбранным самой школой направлениям и 
проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 
образовательной организации с привлечением (при 
необходимости и по самостоятельному решению 
администрации образовательной организации) внешних 
экспертов. 

Основными принципами, на основе которых 
осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 
являются: 

- принцип гуманистической направленности 
осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
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уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон 
воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 
количественных его показателей, а качественных - таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 
отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого 
анализа, ориентирующий экспертов на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 
задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты 
личностного развития школьников, ориентирующий экспертов 
на понимание того, что личностное развитие школьников - это 
результат как социального воспитания (в котором гимназия 
участвует наряду с другими социальными институтами), так и 
стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 
воспитательного процесса следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный 
анализ, является динамика личностного развития школьников 
каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями 
совместно с заместителем директора по воспитательной работе 
с последующим обсуждением его результатов на заседании 
методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете гимназии. 

Способом получения информации о результатах 
воспитания, социализации и саморазвития школьников является 
педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 
вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 
личностного развития школьников удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 
какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 
работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной 
деятельности детей и взрослых. 



Критерием, на основе которого осуществляется данный 
анализ, является наличие в школе интересной, событийно 
насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по 
воспитательной работе, классными руководителями, активом 
старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 
деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии 
организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 
необходимости - их анкетирование. Полученные результаты 
обсуждаются на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных 
с; 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных 

руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной 

деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего 

потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического 

самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений; 
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, 

походов; 
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды 

школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной 

работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 
работать педагогическому коллективу, и проект направленных на 
это управленческих решений. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СЕНТЯБРЬ 
МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА УЧАСТНИКИ 

Торжественная линейка, посвященная началу 01.09 Зам. директора по ВР, 
учебного года. педагоги-организаторы, 
«День знаний». классные руководители. 
3 сентября - День солидарности в борьбе с 03.09 Педагоги-организаторы, 
терроризмом. классные руководители. 
Всероссийский онлайн-урок мужества, 03.09 Зам. директора по ВР, 
посвященный Дню солидарности в борьбе с педагоги-организаторы, 
терроризмом. классные руководители. 
Уроки правовых знаний (1 - 11 классы). 
Уроки БЖД (1 - 11 классы). 

В течение 
учебного 

Педагог-организатор, 
классные руководители и 

года актив класса. 
Акция «Дни воинской славы России». В течение Зам. директора по ВР, 

учебного классные руководители, 
года актив класса. 

Участие во Всероссийской акции «Россия - 07.09 - 11.09 Педагог-организатор, 
территория «Эколят - Молодых защитников 
Природы». 

классные руководители. 

Акция «От сердца к сердцу». В течение Зам. директора по ВР, 
учебного классные руководители, 

года актив класса. 
Всероссийский урок «Готов к труду и обороне». В течение 

первой 
недели 

Буланов Н.Н., 
Буланова Л.А., 

Громов С.А. 
«День здоровья!». По 

согласованию 
Буланов Н.Н., 
Буланова Л.А., 
Деремян Ф.А. 

Проведение еженедельной акции «Чистый В течение Педагог-организатор, кл. 
четверг». четверти руководители. 
Участие в акции «Внимание, дети»! сентябрь Педагог-организатор, кл. 

руководители. 
ОКТЯБРЬ 

Всероссийский тематический урок подготовки 04.10 Буланов Н.Н., 
детей к действиям в условиях экстремальных и классные руководители, 
опасных ситуаций, посвященный созданию 
МЧС России 

представитель службы 
МЧС Шолоховского 

(День гражданской обороны - 4 октября 2015г.) района. 
Праздничная программа, посвященная дню 05.10 Зам. директора по ВР, 
Учителя. педагог - организатор, 
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День самоуправления. классные руководители, 
актив 11 класса. 

Единый классный час, посвященный дню 
памяти войсковой казачьей славы. 

По 
согласованию 

Педагог-организатор, 
классные руководители. 

Районный дистанционный слет Содружества 
«Донские зори». 

октябрь Зам. директора по ВР, 
педагог - организатор, 

учитель музыки. 
Всероссийский урок безопасности школьников 
в сети Интернет. 

октябрь Учитель информатики, 
классные руководители. 

Посвящение в первоклассники. октябрь Кл. руководители первых 
классов 

Конкурс поделок из природного материала 
«Здравствуй, осень золотая!» 

10.10 - 14.10 Кл. руководители нач. 
классов. 

НОЯБРЬ 
Тематические классные часы, посвященные 
Дню народного единства. 

ноябрь Педагоги -
организаторы, классные 

руководители. 
Участие в онлайн-акциях, посвященных Дню 
народного единства («Символы единства»). 

ноябрь Педагоги -
организаторы, классные 

руководители. 
Конкурс рисунков «Сто народов - одна семья», 
среди обучающихся 5-6 классов, посвященных 
Дню народного единства. 

ноябрь Учитель ИЗО 
Кирьянова К.В. 

Районный дистанционный конкурс «Мы - внуки 
деда Ермака!» 

ноябрь Зам. директора по ВР, 
педагог - организатор, 

учитель музыки. 
Единый классный час «Международный день 
толерантности». 

16.11. Кл. руководители, 
педагог - организатор, 
социальный педагог, 

психолог. 
Участие в районном дистанционном конкурсе 
рисунков «Что о безопасности узнали, все в 
рисунках показали». 

ноябрь Педагог - организатор, 
учитель ИЗО. 

День рождения школы! 18.11 Педагоги -
организаторы, 

Заместитель директора 
по ВР. 

Всероссийский словарный урок (22 ноября - в 
день рождения великого российского 
лексикографа Владимира Даля). 

ноябрь Учителя русского языка 
и литературы, 

кл. руководители. 
Творческая программа «Семейная академия», 
посвященная Дню матери (1 - 11 классы). 

ноябрь Классные руководители. 
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ДЕКАБРЬ 
Акция «Жизнь без вредных привычек», 
посвященная Всемирному дню борьбы со 
СПИДом (5 - 11 классы). 

01.12 Педагог -организатор, 
классные руководители. 

Единый классный час «День Неизвестного 
солдата». 

03.12 Педагог-организатор, 
классные руководители. 

Акция «Подари улыбку людям!», посвященная 
Международному дню инвалидов (1 - 11 
классы). 

03.12 Учитель технологии, 
кл. руководители. 

Неделя Воинской Славы. День Героев 
Отечества. (классные часы, возложение цветов). 

09.12 Зам. директора по ВР, 
классные руководители. 

Единый классный час «День доброй воли», 
посвященный дню волонтера. 

По 
согласованию 

Кл. руководители, 
педагог - организатор, 

активы классов. 
Единый классный час «День Конституции». 12.12 Кл. руководители, 

педагог-организатор. 

Конкурс рисунков среди обучающихся 5 классов 
«Зимняя сказка». 

По 
согласованию 

Педагог-организатор, 
учитель ИЗО. 

Конкурс поделок «Елка 21 века», среди 
обучающихся начальных классов. 

По 
согласованию 

Педагог-организатор, 
классные руководители. 

Выставка фотографий «Зимние эмоции», среди 
обучающихся 6-7 классов. 

По 
согласованию 

Педагог-организатор, 
классные руководители. 

Общешкольная акция «Елка пожеланий». По 
согласованию 

Педагог-организатор, 
учитель технологии. 

Творческая программа 
«Новогодние секреты» (1 - 4 классы) 
«Новогодний КВН» (5 - 6 классы) 
«Новогодний танцпол» (7 классы) 
«Новогодний флешмоб» (8 -11 классы) 

По 
согласованию 

Педагог-организатор 
работы с детьми, 

кл. руководители активы 
классов. 

Тематические классные часы «Традиции 
празднования Нового года и Рождества». 

декабрь Классные руководители 

ЯНВАРЬ 
Открытие месячника военно-патриотической и 
оборонно- массовой работы. 

январь Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор 

(Кирьянова К.В), 
11 класс. 

Реализация плана мероприятий месячника январь- Зам. директора по ВР, 
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оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы (план месячника - приложение 1) 

февраль педагоги-организаторы, 
классные руководители, 

учителя-предметники (по 
согласованию). 

Районная акция «Я - гражданин России» январь По согласованию. 
Районный конкурс «Класс года» январь-март Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, актив 
класса. 

Месячник оборонно-массовой работы, 
посвященный Дню защитника Отечества 

По 
согласованию 

Буланов Н.Н., 
Громов С.А., 

кл. руководители. 
ФЕВРАЛЬ 

Традиции служения Отечеству Донских казаков, 
в рамках единого классного часа. 

февраль Педагог-организатор 

Единый классный час «Даты в событиях. 
Освобождение правобережья Дона во время 
Сталинградской битвы». 

февраль Зам. директора по ВР, 
кл. руководители. 

Казачий Дон в творчестве М.А. Шолохова. 
Выпуск информационного листа ко дню памяти 
писателя М.А. Шолохова. 
Возложение цветов к могиле писателя. 

21.02. МО учителей 
филологического цикла, 

кл. руководители, активы 
классов. 

Районные соревнования «День призывника», 
посвященные Дню защитника Отечества (9 -11 
классы). 

февраль Буланов Н.Н., 
кл. руководители, актив 

класса. 
Праздничные творческие программы для пап и 
дедушек в (1-4 классах) «Поздравление с Днем 
защитника Отечества». 

февраль Зам. директора по ВР, 
кл. руководители, актив 

класса. 
МАРТ 

Праздничная весенняя программа, посвященная 
8 марта. 

По 
согласованию 

Кл. руководители, актив 
класса. 

Участие в районном конкурсе по творчеству 
М.А. Шолохова, в рамках сохранения традиций 
казачества Верхнего Дона. 

март 
май 

Педагог-организатор. 

Районный конкурс «Ученик года». март Зам. директора по ВР 
кл. руководители, актив 

класса. 
День воссоединения Крыма с Россией. март Зам. директора по ВР 

кл. руководители. 
Акция «Чистый класс». Классные часы по 
правилам поведения во время каникул. 

Последняя 
неделя 

Зам. директора по ВР 
кл. руководители, актив 

класса. 
АПРЕЛЬ 
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1 апреля - «День смеха», просвещение 01.04.2022 Классные руководители. 
«Происхождение всемирного праздника». 
1 апреля - Международный день птиц; Первая Кирьянова К.В. 
онлайн-викторина «Здравствуй, птица!» неделя классные руководители. 
7 апреля - Всемирный день здоровья. По Зам. директора по ВР, 
«Интересные факты о здоровье человека. 
Советы для здоровья». 
Памятка "Профилактика коронавируса. Эти 
правила должен знать каждый школьник!" 

согласованию классные руководители. 

12 апреля - День космонавтики По Зам. директора по ВР, 
«Первый в космосе». согласованию классные руководители. 
Выставка рисунков на тему космонавтики (1-4 По Педагог-организатор, 
кл). согласованию классные руководители. 
18 апреля - Международный день памятников и По Педагог-организатор, 
исторических мест. 
(Викторина «Знатоки родного края»). 

согласованию классные руководители. 

22 апреля - международный день Земли. По Зам. директора по ВР, 
«Берегите нашу планету». 
Выставка рисунков «Наш общий дом». 

согласованию педагог-организатор, 
классные руководители. 

26 апреля - день памяти погибших в Апрель Зам. директора по ВР, 
радиационных авариях и катастрофах. Единый 
классный час «Чернобыль - город призрак». 

классные руководители. 

30 апреля - день пожарной охраны. «История Апрель Зам. директора по ВР, 
возникновения и традиции праздника». классные руководители. 
Общешкольная акция, посвященная Дню В течение Зам. директора по ВР, 
Победы «Пионеры-герои Великой месяца классные руководители. 
отечественной войны». 

МАИ 
Участие в конкурсах различного уровня. В течение Зам. директора по ВР, 

месяца классные руководители. 
Участие в акции «Бессмертный полк». 09.05.2022 Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 
Тематические классные часы, посвященные 
Дню Победы. 

Первая 
неделя 

Классные руководители. 

Итоговое родительское собрание. Последняя 
неделя 

Классные руководители. 

Акция «Чистый класс». Классные часы по Последняя Зам. директора по ВР, 
правилам поведения во время каникул. неделя классные руководители. 

ИЮНЬ 
Анализ результативности участия в конкурсах Первая Зам. директора по ВР. 
различного уровня. неделя 
Организация работы школьного лагеря Первая Ответственный за работу 
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«Радуга». неделя пришкольного лагеря. 
Анализ результативности воспитательной 
работы в образовательном учреждении за 2021-
2022 учебный год. 

июнь Зам. директора по ВР, 
классные руководители. 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих 
приказов, постановлений, писем, распоряжений Отдела образования Администрации 
Шолоховского района. 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 
на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 
основного общего образования. 
Программы коррекционной работы основного общего образования и 
начального общего образования являются преемственными. Программа 
коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 
— создание в общеобразовательной организации специальных условий 
воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 
— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 
образовательными потребностями в общеобразовательнойорганизации. 
Цели программы: 
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 
поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 
родителям (законным представителям); 
— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 
освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ 
основного общего образования, дополнительных образовательных программ. 
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 
образования становятся формирование социальной компетентности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 
адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 
Задачи программы: 
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 
основной образовательной программы основного общего образования; 
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— определение особенностей организации образовательного процесса и 
условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 
развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 
— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 
сопровождаемые поддержкой педагогических работников образовательной 
организации; 
— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других 
направленностей, получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 
— формирование зрелых личностных установок, способствующих 
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 
— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 
готовность к решению доступных проблем в различных сферах 
жизнедеятельности; 
— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 
конструктивного личностного общения в группе сверстников; 
— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 
и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
Содержание программы коррекционной работы определяется 
следующими принципами: 
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 
образовательного пространства при переходе от начального общего 
образования к основному общему образованию, способствует достижению 
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личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 
образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 
с другими разделами программы основного общего образования: программой 
развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
основного общего образования, программой профессиональной ориентации 
обучающихся на ступени основного общего образования, программой 
формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 
социальной деятельности обучающихся. 
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 
пользой и в интересах ребёнка. 
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 
коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а 
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 
ребёнка. 
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 
проблемы или определения подхода к её решению. 
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 
для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии. 
— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 
формы получения детьми образования, образовательные организации, формы 
обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы 
(группы). 
Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени основного общего 
образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие 
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её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское. 
Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 
образовательной программы основного общего образования; 
— проведение комплексной социально-психолого-педагогической 
диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 
резервных возможностей; 
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 
и личностных особенностей обучающихся; 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка; 
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 
развития, успешности освоения образовательных программ основного 
общего образования). 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-
психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 
образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья коррекционных программ, методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями; 
— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 
— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-
волевой, познавательной и речевой сфер; 
— развитие универсальных учебных действий в соответствии с 
требованиями основного общего образования; 
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— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 
состояний; 
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; 
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения; 
— формирование навыков получения и использования информации (на 
основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 
адаптации в реальных жизненных условиях; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 
и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья; 
— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии 
с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 
с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников; 
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся, их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 
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вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Механизмы реализации программы 
Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Организации осуществляет Психолого-Медико-
Педагогический консилиум, который ведет ребенка на протяжении всего 
периода его обучения. В консилиум входят специалисты: педагог-психолог, 
медицинский работник (врач и медсестра, прикрепленные к школе), 
педагогические работники. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 
ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 
индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется 
районной психолого-медико-педагогической комиссией по представлению 
школы. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 
обучающегося в 

общеобразовательной организации, является обеспечение условий для 

оптимального раз-

вития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

-диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 
наблюдения; 

-создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 
личности, успешности обучения; 

-конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется на основе заключения медико-психологической и 
педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в 
общеобразовательной школе. 
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На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени 
обучения психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются 
психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; 
результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации 
по сопровождающей работе. 

Переход детей из начальной школы на ступень основного общего обучения 
является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности 
службы сопровождения является профилактическая работа с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению 
проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы 
социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 
тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), 
познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 
трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 
периода обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 
сфер личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля 
школы, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 
проведение школьного психолого-медико-педагогических консилиума, 
больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с 
представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 
решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия 
с учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную 
технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 
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родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 
стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации 
имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной 
работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 
для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки 
в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута 
подростка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об 
определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, 
решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, 
исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей подростка, с 
непосредственным участием его родителей (законных представителей). 

Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на 
постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 
деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей 
помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с 
предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 
собственные силы и т.д. 

В Организации используются следующие формы организации обучения 
детей с ОВЗ: 

- индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися; 

- индивидуальные занятия с педагогами (в Организации организована 
поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, и детей, 
которые отстали от программы обучения по объективным причинам 
(болезнь, переезд и пр.), время занятий фиксируется в расписании дня); 

- домашнее обучение — вариант обучения детей с ОВЗ, при котором 
педагоги образовательной организации посещают ребенка и проводят с ним 
занятия непосредственно по месту его проживания. 
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Обучение на дому проходят учащиеся, которым рекомендовано домашнее 
обучение на основании решения ВКК. 

Обучение осуществляется по отдельным программам. 

Возможно дистанционное обучение - комплекс образовательных услуг, 
предоставляемых детям-инвалидам с помощью специализированной 
информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена 
учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, 
компьютерная связь и т.п. 

Условия реализации программы 
Организационные условия 
Программа коррекционной работы в Школе предусматривает такую форму 
обучения, как обучение в общеобразовательном классе по индивидуальной 
программе. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 
ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности); 
— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 
содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 
задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 
нормально развивающегося сверстника; использование специальных 
методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное 
воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 
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— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 
нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях; 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются 
рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 
направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога. 
Кадровое обеспечение 
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы основного общего 
образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 
развития в штатное расписание Школы введена ставка педагога-психолога. 
Уровень квалификации работников Школы для каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности. 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 
подготовки педагогического коллектива. Педагогические работники Школы 
имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 
физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 
методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процессов. 
Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 
коррекционно-развивающую среду образовательной организации: 
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 
учитывающей особенности организации основного общего образования, а 
также специфику психофизического развития обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 
образования; 
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 
— способствующей достижению целей основного общего образования, 
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 
представителей); 
— способствующей достижению результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиям 
установленными Стандартом. 

3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план среднего общего образования 
Учебный план разработан на основе следующих основных законодательных 
и нормативных документов: 

Законы Российской Федерации: 

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

• «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части изменения и структуры 
Государственного стандарта» от 01.12.2007 № 309 (ред. от 
23.07.2013); 

областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области». 

Программы: 
• Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, протокол заседания от 
08.04.2015 № 1/15); 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (одобрена федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, протокол заседания от 
08.04.2015 № 1/15). 

Постановления: 
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Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 
от 07.07.2020 № 18 "О внесении изменений в постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 
7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения СОVID-19". 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 
от 28 сентября 2020 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 
от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 
(Приказы: 
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 
320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 
31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 
России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 
29.12.2014 № 1643); 
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- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 
«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 
России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 
07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений 
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
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мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в 
Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки 
России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413». 

- приказ от 7.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 5 марта 2004 г. № 1089» 

- приказ от 8.06.2017 № 535 «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 г. № 253» 

- приказ от 20.06.2017 № 581 «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

- приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования" 

Письма: 
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 
ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 
образования в семейной форме»; 

- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 
перечне учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 
учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 
«Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 
перечне учебников»; 
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- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 
материалов»; 

- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 
организаций, выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

-письмо Минобрнауки России от 09.10.2017г № ТС-945/08 "О реализации 
прав граждан на получение образования на родном языке" 

-письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 
рекомендациях для органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по совершенствованию процесса реализации ОРКСЭ и ОДНКНР 
(далее - методические рекомендации 2018 года). 

-письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 <О реализации прав на изучение 
родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 
организациях> 
-письмо минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 «О 
направлении рекомендаций по составлению учебного плана образовательных 
организаций, реализующих основные образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
расположенных на территории Ростовской области, на 2021-2022 учебный 
год» 

Локальные акты учреждения: 
• Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Вешенская средняя общеобразовательная школа» 
(Утвержден приказом Заведующего Отделом образования 
администрации Шолоховского района от 10.08.2015 г. № 214); 

• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ «Вешенская СОШ» (приказ от 
29.08.2014 г. № 127); 

• Основная образовательная программа среднего общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Вешенская средняя общеобразовательная школа» на 2021-2022 
учебный год; 
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Общеобразовательные программы реализуют основные цели и задачи, 

стоящие перед школой: 

- получение учащимися качественного базового образования, 

соответствующего государственным стандартам; 

-разностороннее и своевременное развитие обучающихся, формирование 

навыков самообразования и самореализации личности; 

- сохранение психического, нравственного, физического здоровья 

обучающихся; 

- создание условий для эффективной подготовки выпускников школы к 

освоению программ среднего и высшего профессионального образования; 

-формирование целостного мировоззрения; 

- подготовку учащихся к восприятию и освоению современных реалий 

жизни, в которой ценностями являются самостоятельное действие и 

предприимчивость, соединенные с ценностью солидарной ответственности 

за общественное благосостояние. 

При формировании учебного плана школы учитывались результаты изучения 

образовательного спроса учащихся, их родителей, особенности 

образовательной программы школы, возраст обучающихся. 

Содержание и логика построения учебного плана отражают задачи и 
цели образовательной программы школы, создают возможности для развития 
способностей каждого ребенка с учетом интересов и их психологических 
особенностей. Учебный план школы предусматривает введение учебных 
курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В школе 20 классов, обучаются 421 учащихся, обучение ведут 40 учителей. 

Учебный план школы на практике является отправной точкой построения 

содержания образования. Он определяет, какие учебные предметы изучаются 

в каждом классе, сколько учебного времени отводится на отдельные 

предметы, как выстраиваются при этом межпредметные связи. 
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Школа работает в односменном режиме. 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

основного общего образования. Продолжительность учебного года в 5-8 

классах составляет 34 учебных недели, в 9 классе - 34 учебные недели (без 

учета государственной итоговой аттестации). 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

образовательным учреждением. 

Содержание образования на 3-м уровне является относительно завершающим 

и базовым для продолжения обучения на 4-м уровне или в среднем 

профессиональном образовательном учреждении, что создает условия для 

подготовки обучающихся к выбору профиля для дальнейшего образования, 

их социального самоопределения и самообразования. 

3. Учебный план для 10-11 классов 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Вешенская СОШ» ФГОС СОО 

реализуется в 10 классе. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в 

неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Целями образования на четвертом уровне являются формирование 

социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Достижение этих целей происходит за счет принципов дифференциации 

и индивидуализации образования с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с их личными интересами, особенностями и 

способностями. 
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Учебный план рассчитан на 34 учебных недель в 10 классе и 34 учебные 

недели - 11 классе. 

Продолжительность урока - 45 минут. Режим работы - шестидневная 

учебная неделя. 

МБОУ «Вешенская СОШ» обеспечивает реализацию учебного плана 

универсального профиля обучения. 

Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС СОО. 

Обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия», «История» «Астрономия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного учебного предмета. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года (10кл.) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 

Учебные предметы «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия», изучаются на углубленном уровне, на основе. Учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«География», «Обществознание», «Информатика», «Физика», 

«Астрономия», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучаются на базовом уровне. 

в 10 классе изучаются предметы предметной области «Родной язык и 

родная литература» в объеме 1 час в неделю -«Русский родной язык», 1 часа 

в неделю - «Русская родная литература». 
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В учебный план профиля входят 5 элективных курса: «Деловой 

английский язык», «Право: основы правовой культуры», «Русское 

правописание: орфография и пунктуация», «История в лицах», «Решение 

физических задач». 

Учебный план для 11 класса выбран для универсального обучения 

(непрофильного обучения) и состоит из 3 частей: инвариантная часть 

федерального компонента, вариативная часть федерального компонента и 

компонент образовательного учреждения. 

Инвариантная часть представлена учебными предметами в соответствии с 

Приложением 9 Регионального примерного недельного учебного плана 

образовательных учреждений Ростовской области на 2020-2021 учебный год 

в рамках реализации БУП-2004 для среднего общего образования. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами учебного плана являются: 

- русский язык; литература; иностранный язык; 

- математика (алгебра и начала анализа, геометрия); 

- история; физическая культура; 

- обществознание (включая разделы «Экономика» и «Право»); 

- основы безопасности жизнедеятельности. 

В учебный план включены учебные предметы на базовом уровне (из 

вариативной части федерального компонента): 

- биология; физика; химия; география; информатика и ИКТ; 

-мировая художественная культура. 

Из выбора образовательного учреждения добавлены часы с целью 

углубления знаний по предметам: 

- русский язык (1 час); литература (1 час); 

- алгебра и начала анализа (1 часа); 

- информатика и ИКТ (1 час); 
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-география (1 час); 

- химия (1 час); 

В 11 классе предмет «ОБЖ» изучается как самостоятельный с 

учебной нагрузкой 1 час в неделю. 

При изучении учебного предмета «МХК» (11 класс) предполагается 

широкое использование проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся, музейно-экскурсионной работы. 

Школьный компонент образовательного учреждения направлен на усиление 

базового уровня, элективных курсов, которые выполняют основные 

функции: 

• развитие содержания одного из базовых предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов и получать 

дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ; 

• удовлетворение запросов и познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности. Модуль «Основы 

православной культуры» введен в изучении предмета «МХК» (11 класс). 

Элективные курсы во многом восполняют пробелы, ограниченные 

возможности базовых курсов. 

Главная задача курсов - удовлетворение индивидуальных образовательных 

интересов, потребностей и склонностей каждого ученика. Они являются 

важнейшим средством построения индивидуальных образовательных 

программ, т.к. в наибольшей степени связаны с выбором каждым 

школьником содержания образования в зависимости от его интересов, 

способностей, последующих жизненных планов. Выбор элективного курса, 

осуществляется учащимися из перечня предметов, предлагаемых школой (8 

элективных курсов). Каждый учащийся выбирает не менее 6-ти в 11 классе 
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самостоятельно, что фиксируется в письменных заявлениях. Система 

оценивания элективного курса осуществляется безотметочно и определяется 

рабочей программой учителя. 

При разработке учебного плана школа стремилась создать условия для 

сохранения здоровья детей и учесть индивидуальные образовательные 

потребности школьников. В этих целях: 

- минимизирован перечень обязательных для изучения предметов, 

в частности, отказались от малоэффективных «одночасовых» курсов в 

течение каждого учебного года (прохождение курса по МХК, 

географии в течение одного учебного года по два часа в неделю). 

В связи с этим предмет «МХК» будет изучаться в 11 классе 2020-2021 

учебного года. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2 -11 

классы), «Технологии» (5-9 классы), а также по «Информатике» (5-11 

классы) и «Физической культуре» (10 - 11 классы) осуществляется деление 

классов на две группы. 

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 

необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. В случае возникновения сложной эпидемиологической ситуации 

образовательная организация имеет право изменить формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. Школа может организовывать 

проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале 

или иной платформе с использованием различных электронных 

образовательных ресурсов. 
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Недельный учебный план 
МБОУ «Вешенская СОШ» на 2021-2022 учебный год в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
Универсальный профиль 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов Учебные предметы Кол-во часов 

Базовый уровень 10 
класс 

11 
класс 

Углубленный уровень 10 
класс 

11 
класс 

Русский язык Русский язык 1 - Русский язык - 3 
и литература Литература 3 - Литература - 5 
Родной язык Родной язык (русский) 1 1 Родной язык (русская) -

и родная литература Родная литература 
(русская) 

1 1 Родная литература 
(русская) 

-

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 3 Иностранный язык 
(английский, немецкий) 

-

Общественные науки История 2 2 История - -
География 2 - География -
Обществознание 2 2 Обществознание -
Алгебра и начала 
математического анализа 

- - Алгебра и начала 
математического анализа 

4 4 

Геометрия - - Геометрия 2 2 
Математика и 
информатика*** Информатика 1 1 Информатика - -
Естественные науки Физика 2 2 Физика - -

Астрономия 1 - Астрономия - -
Химия 1 1 Химия - -
Биология 1 1 Биология -
Физическая культура 3 3 Физическая культура - -

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Индивидуальный проект 1 1 Индивидуальный проект - -
Итого: 26 19 6 14 
Курсы по выбору Элективные курсы 

Деловой английский язык 2 1 
История в лицах 1 1 
Право: основы правовой 
культуры. 

1 1 

Решение физических задач - 1 
Практикум по химии 1 -

Максимальная 
учебная нагрузка 
при 6-ти дневной 
учебной недели 

37 часов 37 часов 
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Формы промежуточной аттестации. 

С целью обоснования решений о возможности, формах и условиях 

продолжения освоения обучающимися соответствующей основной 

образовательной программы в школе, установления фактического уровня их 

освоения в школе проводится промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация позволяет установить: 

- фактический уровень сформированности предметных и 

метапредметных умений учащихся и соответствие этого уровня с 

требованиями ФГОС. 

- повысить ответственность учащихся за качество обучения; 

- оценку динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательных программ. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 10 классов проводится в соответствии 

с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Вешенская СОШ» (приказ от 29.08.2014 г. № 127): 

- без аттестационных испытаний - в 1,9,11 классах; 

- с аттестационными испытаниями - во 2-8,10 классах: 

Класс Предмет Форма проведения Сроки проведения 

10 Русский язык, математика Тест 11.05.2022-20.05.2022 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9,11 классах: 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9,11 классов 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки). 

Программное, научно-методическое обеспечение учебного плана 
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Обучение осуществляется на основе Примерных программ, разработанных в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования по соответствующим учебным предметам и имеющим гриф 

Минобрнауки РФ. (Сборники нормативных документов по учебным предметам). 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
ООП ООО является создание и поддержание развивающей образовательной 
среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся. 
В МБОУ «Вешенская СОШ» для реализации ООП ООО созданы условия: 
* Соответствующие требованиям ФГОС; 
* обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП 
ООО и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 
* учитывающие особенности МБОУ «Вешенская СОШ», его 
организационную структуру, запросы участников образовательного процесса 
в основном общем образовании; 
* предоставляющие возможность взаимодействия с социальными 
партнерами, использования ресурсов социума. 
Система условий реализации основной образовательной программы 
образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе 
разработки программы комплексной аналитико - обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 
* анализ имеющихся в МБОУ «Вешенская СОШ» условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы основного общего 
образования; 
* установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 
целям и задачам основной образовательной программы образовательной 
организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 
образовательного процесса; 
* выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 
Стандарта; 
* разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 
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* разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы образовательной организации должно 
быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся. 
Кадровое обеспечение. 
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 
для решения задач, определённых основной образовательной программой 
образовательного учреждения, способными к инновационной 
профессиональной деятельности. 
Должностные инструкции работников школы разработаны с учётом 
особенностей организации труда и управления, а также прав, 
ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 
на основе квалификационных характеристик, представленных в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» предусмотренные Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.08.2010 № 761н). 
Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 
кадрами, обладает достаточными ресурсами для функционирования и 
развития. 
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Высшая 
19.10.2018г 

Ст 
Г1 
«I 
Ш 
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О 
«В 
АН Ц 

П 

< 
Ш 

пр 
й 

О 

О 

С 
«В 
ОО 
«В 
г. 
ОО 
20 
Ед 
ОО 
20 
Ф 
ИИ 
Но 
ОО 
20 
ОО 
20 

>ный 
ог 

ль 

Гончарова 
Эмма 

Витальевна 
22.09.1988 1г8м 

1г8м 
Среднее 

ГОУ СПО РО ВПК 
им.М.А. Шолохова 
социальная 
педагогика, 2011г 

ВЗ нет 

Ч( 
«И 
Но 
20 
М 
«I 
М 
М 
Ед 
О 
20 
Ф 
ИИ 
Но 
ОО 
20 
ОО 
20 
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ль 
Дьяченко 
Светлана 

Викторовна 
24.С5.1981 1г9м 1г9м Высшее 

г. Ростов-на-Дону 
ГОУ ВПО РГПУ 
«Русский язык и 
литература» 2005 

Русский язык и 
литература 

нет 

АН 
«М 
Ро 
2С 
Ф 
ИИ 
Н 
Ед 
ОО 
2С 
ОО 
2С 
ОО 
2С 

ль 
Зайцева 
Наталья 

Ивановна 
19.С6.1977 1С 1С высшее 

ВПУ им. М.А. 
Шолохова, 

преподаватель в 
нач. классах 1996 

РГПУ г. Ростов-на-
Дону, учитель 

начальных классов, 
2ССС 

Учитель 
начальных 
классов, ВЗ 

Первая 
22.05.2020г 

С 
п 
«В 
Ш 
ОО 
«М 
См 
п 
«Р 
2С 
н< 
Фп 
«Р 
2С 
на 
Пе 
г. 
Ед 
ОО 
2С 
Ф 
ИИ 
Но 
ОО 
2С 
ОО 
2С 
ОО 
2С 

ль 
Зотова Тамара 

Алексеевна 
17.С3.1971 29 11 высшее 

г. Таганрог ТГПИ, 
педагогика и 

методика 
начального 

образования, 2000 г. 

Учитель 
начальных 

классов 
ВЗ 

Первая 
19.1С.2С18 

С 
п 
«В 
Ш 
п 
«В 
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Ш 
ОО 
«С 
уч 
г. 
Ед 
ОО 
20 
Ф 
И 
Н 
ОО 
20 
ОО 
20 
«Ц 

г. 
ОО 
20 

Кононова 
Наталья 
Николаевна 

29.09. 
1974 

26 23 высшее 

г. Таганрог 
«ТГПИ», 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования», 2002г 

Индивидуальное 

Технология 
нет 

М 

ОО 
20 
Ф 
ИИ 
Но 
ОО 
20 
ОО 
20 
О 
2 

эр 
Купч Полина 
Васильевна 

03.04.1982 15 

3г10м 

14л 

среднее 

ШВПУ (колледж) 
преподавание в 

начальных классах с 
дополнительной 

подготовкой 
Иностранный язык 

2001г 

Английский 
язык, ВЗ, кружок 

нет 

Ед 
ОО 
20 
Ф 
ИИ 
Н 
ОО 
20 
ОО 
«J 
20 

147 



К] 
ОО 

2С 
ОО 

2С 

ль 
Калмыкова 

Наталья 
Борисовна 

2 4 . 0 2 . 1 9 8 0 г 

16л 10л Высшее 

г. Таганрог ГОУ 
ВПО «ТГПИ» 
«Педагогика и 

методика 
начального 

образования» 2010г. 

Учитель начальных 
классов, ВЗ 

Первая 
26.02.2021г 

« 

Ед 
ОО 

2С 
Ф 
ИИ 
Н 
Ед 
ОО 

2С 
Ед 
ОО 

2С 
ОО 

2С 

ль 

ог-
атор 

Кирьянова 
Кристина 

Васильевна 

2 4 . 0 9 . 1 9 9 7 2г 

1г 

2г 

среднее 

ГБПОУ РО «ВПК 
им. М.А. 

Шолохова» 
специальность 

44.02.03 Педагогика 
дополнительного 

образования 2018г 

ИЗО нет 

«И 

«М 
«В 
Та 

«I 
г. 

«I 
г. 

ль 
Курячая Ольга 
Александровна 

2 2 . 1 1 . 1 9 7 5 17л 1г высшее 

ВПУ им. М.А. 
Шолохова по 
преподавание в 
начальных классах, 
1996г 

НОУ ВПО «ИПИ» 
психология, 2008г 

Начальные классы, 
ВЗ 

нет 

О 
«И 
2С 
« 

г 

« 
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2 
Н 

« 
г 

« 
г 

О 
г. 

ль 

по УР 

Манакова 
Елена 

Николаевна 

02.06. 
1977 

25 

13 

9 

высшее 

г. Ростов-на-Дону, 
РГПУ, учитель 

начальных классов, 
1999 г. 

Учитель 
начальных 

классов, 
ВЗ 

Высшая 
21.04.2017г 

нет 

А 
г 
О 

ад 
е 

об 

Г 

« 
г 

« 
2 
О 
2 

И 
Н 

« 
г 

« 
г 

« 
г 

ль 

Мойбенко 
Елена 

Ивановна 

08.08. 
1973 

17 
12 высшее 

г. Таганрог ТГПИ, 
учитель начальных 

классов, 2002 г. 

история, 
обществознание 

ВЗ 

Высшая 
24.05.2019 

пр 
й 

О 

О 

«1 
Ря 

« 
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г 

И 
Н 

« 
г 

« 
г 

« 
г 

ль 
Орлов Роман 
Михайлович 16.06.1980 21 21 высшее 

г. Ростов-на-Дону, 
РГПУ, 

технология и 
предпринима-

тельство, 2006 г. 

Технология, 
индивидуальное 
ВЗ, физкультура 

Высшая 
24.01.2020 

г. 

« 
г 

« 
2 
Н 

« 
г 

« 
г 

ль 
Пашкова 
Марина 

Александровна 

25.12. 
1984 

6 6 высшее 

ВПК им. М.А. 
Шолохова 

Преподавание в 
начальных классах с 

дополнительной 
подготовкой в 

области 
информатики 

2004г 
Москва ГОУВПО 

«МГУТиУ» 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит», 2007г. 

Информатика, вз 
Первая 

19.06.2020г 

п 
О 

« 
г 

« 
2 
Н 

« 
г 

« 
Е 
2 
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« 
г 

ль 
Пивоварова 

Марина 
Николаевна 

17.07. 
1969 

32 32 высшее 

РГПУ; учитель 
математики, 

информатики, 
1997г. 

математика 
Высшая 

21.05.2021 

«П 

« 

« 
г 

« 
г 

« 
г 

ль Пустовалова 
Майя 

Геннадьевна 
08.04.1962 32 

32 
высшее 

г. Таганрог, ТГПИ, 
русский язык и 

литература, 
1987 г. 

Русский язык и 
литература, 

индивидуальное 

Высшая; 
20.10.2017 

г. 

« 
г 

И 
Н 

« 
г 

« 
г 

ль 

ед 

Ткачева 
Екатерина 

Алексеевна 

2 2 . 0 6 . 1 9 8 9 

4г3м 
3г1м 

2г 
высшее 

ФГБОУ ВПО 
«ТГПИ им. А.П. 
Чехова» 
«Иностранный 
язык» (английский) 
2013г 

Английский 
язык 

-

п 
й 

у 

г 

« 
г 

« 
2 
Н 

« 
г 
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« 
г 

« 
г 

ль 

) 

Саклакова 
Нина 

Максимовна 
27.10.1959 38 13 высшее 

г. Таганрог, ТГПИ, 
специальность: 

музыкальное 
образование, 2003 г. 

Музыка; 
ОРКСЭ, кружок, 

Вз 

Высшая, 
25.10.2019 

Р( 
«Р 
20 
на 

« 
г 

« 
2 
Н 

« 
г 

« 
г 

ль 

Селезнева 
Надежда 

Алексеевна 

23.04. 
1958 

41 41 Высшее 
г. Таганрог, ТГПИ, 

математика и 
физика, 1980 г. 

Физика, 
астрономия, 

кружок 
высшая 

25.10.2019 

« 

Р 
« 
2 
н 

« 
г 

« 
2 
Н 

« 
г 

« 
г 

ль 
Сетракова 
Светлана 

Александровна 

19.04. 
1976 

18 
18 

высшее 
г. Ростов-на-Дону 
РГУ специальность 
«География»,2002 

География, 
биология, ВЗ, 

кружок 

Высшая 
19.10. 2018 

О 

ад 
е 

о 

Г 
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« 
г 

« 
2 
Н 

« 
г 

« 
г 

ль 
Сивец 

Людмила 
Васильевна 

17.05. 
1966 

33 
33 

высшее 

Магаданский 
государственный 
педагогический 

институт, 
математика и 

физика, 1988 г. 

Математика, 
кружок 

Высшая. 
21.05.2021 

О 

ад 
е 

об 

Г 

ие 
«I 
се 
3С 
09 
от 
М 

Д 
«А 
М 
«У 
бу 
М 

« 
Е 
ч 
С 

« 
2 
Н 

« 
Е 
2 
С 

по ВР 

ль 

Сиволобова 
Марина 

Валерьевна 
14.11.1987 8л 

2г 

3г 

высшее 

ГОУ СПО «ВПК 
им. М.А. 
Шолохова» 050301 
Русский язык и 
литература 2007г 

Диплом бакалавра 

Русский язык и 
литература 

нет 

Са 

« 
г 
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НОЧУВО «МФ-ПУ 
«Синергия»» г. 

Москва по 
направлению 

37.03.01 
Психология 2018г 

И 
Н 

« 
г 

« 
г 

ль 
Солдатова 

Ольга 
Викторовна 

16.05.1979 5г9м 5г9м высшее 

ВПК им. М.А. 
Шолохова 

специальность 
преподавание в 

начальных классах, 
1999г. 

бакалавра НОЧУ 
ВО «МФПУ 

«Синергия»» г. 
Москва 44.03.02 

Психолого-
педагогическое 

образование 2021г 

Учитель 
начальных 

классов 
ВЗ 

Первая 
22.05.2020г 

Ф 
ИИ 
Но 
Ед 
ОО 
20 
ОО 
20 

О 
20 

ль 

по УР 

Старчилина 
Ирина 

Сергеевна 

23.06. 
1984 

8 8 

9м 

высшее 

ст.Вешенская «ВПК 
им.М.А. Шолохова» 
0303 иностранный 
язык (английский) 
учитель 2004г 

г. .Москва НеГОУ 
СГА лингвистика 
лингвистика, 2008 

Английский 
язык 

Первая 
19.10.2018 

с 
М 

Ц 
«Н 
20 
ОО 
«С 
уч 
20 
об 
М 
Ед 
О 
20 
Ф 
ИИ 
Но 
Ед 
ОО 
20 
Фо 
Ро 
ОО 
Б1 
АН 
«И 
«М 
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П 
20 
Ед 
О 
20 
О 

20 

ль Сугако Ирина 
Борисовна 

04.10. 
1978 

24 24 высшее 
г. Таганрог ТГПИ, 
филология, 2004 г. 

Английский 
язык, ВЗ 

Высшая 
19.10.2018г 

Ф 
ИИ 
Но 
Ед 
ОО 

20 
Ед 
ОО 

20 
О 

20 

ль Филиппова 
Эльмира 
Октаевна 

10.04. 
1969 

33 
33 высшее 

г. Таганрог ТГПИ, 
специальность: 

учитель начальных 
классов, 1995 г. 

Учитель нач. 
классов 

ВЗ 

Высшая 
21.02.2020 

«I 

Ф 
ИИ 
Но 
Ед 
О 
20 
ОО 

20 
О 

20 

ль 
Симонова 

Галина 
Евгеньевна 

12.12. 
1960 

34 34 высшее 

г. Таганрог ТГПИ, 
специальность: 

педагогика и 
методика 

начального 
образования, 1986 г. 

ВЗ 
Высшая 

27.11.2015 

И 
Н 

« 
г 

« 
г 
О 

2 

ль 
Шевырева 

Наталья 
Александровна 

0 1 . 0 9 . 1 9 8 4 10л 7г высшее 

г. Таганрог ГОУ 
ВПО ТГПИ 
«Педагогика и 
методика нач. 
образования» 

ВЗ 

Соответстви 
е зан. 

должности 
от 

22.12.2017 
пе 
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2006г с 

О 
«С 
уч 
2С 
ОО 
2С 
Ек 
ОУ 
«П 
се 
г. 

« 
Е 
2 

« 
Е 
2 
С 
Ф 
И 
Н 
О 
Е 
С 

ль 
Шелемех Елена 

Николаевна 
1 6 . 1 2 . 1 9 8 8 4 4 высшее 

г. Ростов-на-Дону 
ГОУ ВПО «РИНХ» 
«Юриспруденция» 
2С11 
НОЧУ ВО «МФПУ 
«Синергия»» г. 
Москва 44.03.02 
Психолого-
педагогическое 
образование 2021г 

математика нет 

« у 

м 
J 

И 
Н 

« 
г 
О 
2 
С 
О 
Е 

ль 
Шелемех 
Светлана 

Григорьевна 

С8.11. 
1965 

13 1С Высшее 

г. Таганрог, ТГПИ, 
педагогика и 

методика 
начального 

обучения, 1990г. 

Индивид. 
обучение 

нет 

ОО 
«М 
См 
ОО 
2С 

) 
Минаева Анна 

Витальевна 
1 5 . 0 2 . 1 9 8 2 19л 5г высшее 

ГОУ ВПО РГПУ 
Педагогика и 
методика 

Кружок 
Соответстви 

е зан. 
должности 

О 
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начального 
образования 2005г 

от 
22.12.2017 

ль 
Набокова 

Оксана 
Владимировна 

09.08.1970 22 15 высшее 

Ошский 
государственный 
университет по 
специальности 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 1994г 

Индивидуальное 
обучение 

нет 

ль 
Кардашова 

Оксана 
Сергеевна 

18.06.1991 2г7м 2г7м высшее 

ФГАОУ ВО 
«ЮФУ» 44.03.02 
Психолого-
педагогическое 

Индивидуальное 
обучение 

нет 

ль 
Карташова 

Галина 
Николаевна 

26.09.1977 1г8м 1г8м высшее 
РГПУ г. Ростов-на-
Дону Экономика 
2001 

ВЗ нет «М 
«В 

ль 
Фокина 

Анастасия 
Ивановна 

05.11.1983 9м 9м высшее 

Санкт-
Петербургский 
ГУКиИ РФ 
социально-
культурная 
деятельность, 2004г 

Индивидуальное нет 

ка 
«В 
Ш 
сф 
Сп 
до 
об 
20 

«О 
20 
об 
(у 
на 
кл 
Во 

ль 
Аржановский 

Антон 
Викторович 

31.10.1989 0 0 высшее 

ФГБОУ ВПО 
«ВГС-ПУ» г. 
Волгоград 050103 
география 2014г 

география нет 

ль 
Рачина Оксана 

Георгиевна 
03.11.1983 6 6 высшее 

ФГОУ ВПО 
«ЮФУ» Педагогика 
и психология г. 
Ростов-на-Дону, 
2008г 

индивидуальное нет 

ль 
Акользина 

Оксана 
Владимировна 

19.04.1980 10 9л высшее ГОУ ВПО РГПУ 
филология 2003г. 

ВЗ нет 

ль 
Шапарева Алла 

Викторовна 
09.09.1988 1м 1м среднее 

ГОУ СПО «ВПК 
им. М.А. 
Шолохова» 050709 
Преподавание в 
начальных классах 
2007г 

математика нет 

А 
«П 
20 
И: 
Ц 

«Н 
20 
тр 
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20 

ль 
Пойманова 

Наталья 
Эдуардовна 

11.05.1982 20 20 высшее 
ТГПИ г. Таганрог 
«Иностранный 
язык» 2006г 

Немецкий язык нет 

ль 
Рязанова Елена 

Ивановна 
1965 33 33 высшее 

РГПИ учитель 
русского языка и 
литературы 1998г. 

русский языка и 
литература 

высшая « 
г 

ль 5 5 высшее ТГПИ г. Таганрог русский языка и 
литература 

нет « 
г 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников 

Основным условием роста профессионального мастерства педагогических 
работников является прохождение курсов повышения квалификации. 
Аттестация педагогических и руководящих работников проводится в 
соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 
системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
В ходе подготовки к переходу основной школы в ФГОС, были проведены 
мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 
3. Заседания предметных МО по проблемам введения ФГОС. 
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы образовательного учреждения. 
5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 
работы в условиях внедрения ФГОС. 
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6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС. 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий будут 
осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 
педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 
презентации, публикации, методические разработки, приказы, инструкции, 
рекомендации и т. д. 
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 
ФГОС основного общего образования является создание системы 
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 
Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО: 
• обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению к начальному уровню общего 
образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 
возраста в подростковый; 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса; 
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса. 
Концепция психологического сопровождения 
Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка 
и динамики его психического развития в процессе школьного обучения. С 
первых минут нахождения ребенка в школе начинает бережно и 
конфиденциально собираться и накапливаться информация о различных 
сторонах его психической жизни и динамике развития, что необходимо для 
создания условий успешного обучения и личностного роста каждого 
школьника. Для получения и анализа информации такого рода используются 
методы педагогической и психологической диагностики. При этом психолог 
имеет четкие представления о том, что именно он должен знать о ребенке, на 
каких этапах обучения диагностическое вмешательство действительно 
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необходимо и какими минимальными средствами оно может быть 
осуществлено. Он учитывает также, что в процессе сбора и использования 
такой психолого-педагогической информации возникает множество 
серьезных этических и даже правовых вопросов. 
Создание социально-психологических условий для развития личности 
учащихся и их успешного обучения. На основе данных психодиагностики 
разрабатываются индивидуальные и групповые программы 
психологического развития ребенка, определяются условия его успешного 
обучения. Реализация данного пункта предполагает, что учебно-
воспитательный процесс в учебном заведении, построенный по гибким 
схемам, может изменяться и трансформироваться в зависимости от 
психологических особенностей тех детей, которые пришли обучаться в 
данное заведение. Кроме того, известная гибкость требуется от каждого 
педагога, так как его подходы и требования к детям тоже не должны быть 
застывшими, не должны исходить из какого-то абстрактного представления 
об идеале, а ориентироваться на конкретных детей, с их реальными 
возможностями и потребностями. 
Создание специальных социально-психологических условий для оказания 
помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 
Данное направление деятельности ориентировано на тех школьников, у 
которых выявлены определенные проблемы с усвоением учебного материала, 
социально принятых форм поведения, в общении со взрослыми и 
сверстниками, психическом самочувствии и прочее. Для оказания психолого-
педагогической помощи таким детям должна быть продумана система 
действий, конкретных мероприятий, которые позволяют им преодолеть или 
скомпенсировать возникшие проблемы. 
Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 
обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 
образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-
волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 
родителями; 
динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения 
(мониторинг психологического статуса ученика); 
развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 
культуры) учащихся, родителей, педагогов; 
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психологическая поддержка педагогов. 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

- Сохранение и укрепление психологического здоровья 
- Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 
- Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 
- Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 
-Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 
профессиональной сферы деятельности 
- Развитие психологической культуры 
- Выявление и поддержка одарённых детей 
- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников 
- Дифференциация и индивидуализация обучения 
- Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

Принципы психолого-педагогического сопровождения 
Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 
социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те 
личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно находится в 
логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи извне. Это 
положение очень важно при определении содержания работы школьного 
психолога. Он занимается тем, что нужно конкретному ребенку или группе. 
Таким образом, в качестве важнейшего аксиологического принципа в 
предлагаемой модели школьной психологической практики заложена 
безусловная ценность внутреннего мира каждого школьника, приоритетность 
потребностей, целей и ценностей его развития. 
Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми 
системы отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым 
ребенком личностно значимых жизненных выборов. Внутренний мир 
ребенка автономен и независим. Взрослый может сыграть важную роль в 
становлении и развитии этого уникального мира. Однако взрослый (в данном 
случае - психолог) не должен превращаться во внешний психологический 
«костыль» своего воспитанника, на который тот может опереться каждый раз 
в ситуации выбора и тем самым уйти от ответственности за принятое 
решение. В процессе сопровождения взрослый, создавая ситуации выборов 
(интеллектуальных, этических, эстетических), побуждает ребенка к 
нахождению самостоятельных решений, помогает ему принять на себя 
ответственность за собственную жизнь. 
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В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно данной 
ребенку социально-педагогической среды условия для его максимального 
личностного развития и обучения. В процессе решения школьником этих 
трех задач - образования, социализации и психологического развития -
постоянно возникают небольшие и серьезнейшие противоречия и 
конфликты. Так, требования образовательной среды могут приходить в 
противоречие с возможностями ребенка. Как поступать в этой ситуации? 
Кого к кому приспосабливать? «Корректировать» ребенка, подгоняя его под 
заданные требования или изменять что-то в условиях обучения? Однозначно, 
приоритет должен быть отдан ребенку, его актуальным и потенциальным 
возможностям. И задачей психолого-педагогического сопровождения будет 
создание условий для максимально успешного обучения данного, 
конкретного школьника. 

Основные циклы психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 
- Индивидуальный уровень. На данном уровне ведущую роль играет 
учитель совместно с соцпедагогом, которые создают условия для 
развития ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей и опираясь на 
сильные стороны личности; обеспечивают процесс самопознания, 
самореализации личности ребенка, уверенного в себе, развитие его 
неповторимой индивидуальности. 
-Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя 

и классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую 
поддержку ребенку в решении задач обучения, воспитания и развития. 
Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности в решении 
проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, 
возникновения острых проблемных ситуаций. 
Для достижения данной цели классный руководитель совместно 
с соцпедагогом разрабатывает план развития класса. Корректируется план 
воспитательной работы в классе на основе психологических характеристик 
класса и учащихся. 

- Уровень учреждения. На данном уровне ведется соцпедагогом, 
учителями-предметниками, классными руководителями, выявляющими 
проблемами в развитии детей и оказывающими первичную помощь в 
преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, 
родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуется 
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профилактические программы, охватывающие значительные группы 
учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская 
работа с администрацией и учителями. 
Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению 
Профилактика 
Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)). 
Консультирование (индивидуальное и групповое). 
Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 
Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 
Психологическое просвещение и образование: формирование 
психологической культуры, развитие психолого-педагогической 
компетентности учащихся, администрации образовательных организаций, 
педагогов, родителей. 
Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 
образовательных организаций. 
Ожидаемые результаты внедрения системы психолого-педагогического 
сопровождения: 
- успешная адаптация учащихся в образовательном процессе; 
- гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию 
своего личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов; 
- успешная адаптация и социализация выпускников школы; 
- создание мониторинга психологического статуса школьников. 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 
бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 
расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. 
Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 
объёмов и качества предоставляемых образовательной организацией услуг 
(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы основного общего образования осуществляется 
на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 
нормативного подушевого финансирования определяет механизм 
формирования расходов и доведения средств на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

3.4.4.Материально-технические условия реализации 
основной образовательной программы 

Материально-техническая база школы в настоящее время приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения, необходимого 
учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 

Школа имеет достаточную учебно-материальную базу, которая 
соответствует санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и 
задачам образовательной программы школы. 

Для осуществления образовательной деятельности в школе имеется 20 
учебных кабинетов, спортивный зал, 
библиотека, кабинет информатики. 

Материально-техническое оснащение в среднем по учебным предметам 
составляет 9С %. 

Во всех учебных кабинетах работают мультимедийные установки. В 
кабинетах установлены интерактивные доски. Компьютерный класс 
имеет локальную сеть, подключенную к сети Интернета. Школа имеет 5 
мобильных интерактивных классов, лабораторное оборудование для 
начальной и средней школы. 

Всего в школе 181 компьютер, из них 20 ноутбуков. На всех компьютерах 
установлено лицензионное программное обеспечение. В целом в школе 
работает 6 принтеров, 2 сканера, 4 копира, 16 телевизора, 6 музыкальных 
центра, 2 видеокамеры, 2 цифровых фотоаппарата, 14 документ - камер, 

Имеется необходимый библиотечный фонд, обеспеченность 95%. 

В школьной столовой имеется 1 обеденный зал на 84 посадочных места. 
Пищеблок столовой оснащен оборудованием: ванны, столы, стеллажи, 3 
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холодильника, 2 электроплиты, электрожарочный шкаф, электромясорубка, 
кухонная и столовая посуда - что соответствует нормам СанПиНа. 

Спортивный зал площадью 160 кв.м оснащен спортивным инвентарём на 
95%. Имеется оборудование для занятий гимнастикой и легкой 
атлетики. 

Территория школы благоустроена, разбиты цветники. 

Работа по укреплению материально-технической базы ведется 
целенаправленно и планомерно и соответствует требованиям продуктивного 
функционирования образовательного учреждения. 

В школе имеется единая локальная вычислительная сеть, широкополосный 
доступ к сети интернет до 256 Кбит/с. 

В 2011-учебном году приобретен автобус HUYNDAY на 18 посадочных 
мест, для подвоза учащихся. 

Материально-техническое обеспечение: 

Наименование Количество 
ПК 40 
Ноутбук 25 
Нетбук 25 
Интерактивная доска 10 
ЖК телевизор 19 
Мультимедиапроектор 24 
DVD 1 
Музыкальный центр 6 
Магнитола 12 
Видеокамера 2 
Фотоаппарат 2 
МФУ 5 
Документ-камера 14 
Сканер 2 
Принтер 7 
Капир 4 
Синтезатор 1 
Акустическая система 1 
Стрелковый тренажер для кабинета ОБЖ 1 
Универсальная интерактивная панель 2 
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Учебно-наглядные пособия 

Учебный 
предмет 

Наименование пособия Количест 
во 

Математика 

Комплект инструментов классных 1 

Линейка классная 1 м. деревянная 1 

Таблицы демонстрационные «Математика. 
Геометрические фигуры и величины» 

1 

Таблицы демонстрационные «Умножение и 
деление» 

1 

Комплект таблиц по геометрии "Планиметрия. 
Окружность" (8 табл., формат А1, лам.) 

1 

Комплект таблиц по геометрии "Планиметрия. 
Преобразования фигур. Координаты. Векторы"(10 
т,А1,лам) 

1 

Комплект таблиц по геометрии "Планиметрия. 
Прямые. Отрезки. Углы" (8 табл., А1, лам.) 

1 

Комплект таблиц по геометрии "Планиметрия. 
Треугольники" (14 табл., формат А1, лам.) 

2 

Таблицы демонстрационные "Математика 5 класс" 1 

Таблицы демонстрационные "Векторы" 1 
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Таблицы демонстрационные "Функции и графики» 1 

Таблицы демонстрационные "Многоугольники" 1 

Экран 1 

Таблицы демонстрационные "Многогранники" 1 

Таблицы демонстрационные "Неравенства. Решение 
неравенств" 

1 

Таблицы демонстрационные "Производная и её 
применение" 

1 

Таблицы демонстрационные "Треугольники" 1 

История Карты 

Киевская Русь в IX—XII вв. 1 

Феодальная раздробленность Руси в XII— первой 
чет- верти XIII в. 

1 

Первобытнообщинный строй. 1 

Египет и Передняя Азия в древности. 1 

Древняя Греция. 1 

Древняя Италия (до середины III в. до н.э.). 1 
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Завоевания Александра Македонского. 1 

Римская империя в 4-5 веках. 1 

Франкское государство в V - IX веках. 1 

Византийская империя и славяне в VI-XI веках 1 

Западная Европа в XI-XIII вв. (Крестовые походы) 1 

Таблицы, схемы, аппликации 

Таблицы демонстрационные "История средних 
веков" (6 таблиц). 

1 

Таблицы демонстрационные "Факторы 
формирования Российской цивилизации" (6 таблиц). 

1 

Компакт- диски, CD-ROM 

Всеобщая история 5-6 классы 1 

История 5 класс 1 

Атлас Древнего мира 5 класс 1 

Телевизор erisson 1 

Цифровой фотоаппарат CANON 1 
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Обществознан 
ие 

Наглядные пособия по обществознанию 

Человек, природа общество 

1 

Социальный прогресс 1 

Социализация человека 1 

Социальная сфера 1 

Политика и право 1 

Духовная культура 1 

Избирательное право и избирательный процесс 

Схема 1. Демократия и выборы на Дону: история и 
современность 

1 

Схема 2. Городское самоуправление на Дону в 18-19 
ве- ках. 

1 

Схема 3. Казачий круг - форма демократического 
устройства донского казачества в 16-18 веках 

1 

Схема 4. Выборы и власть в Древнем Танаисе. 1 

Схема 5. Органы государственной власти в 
Ростовской области 

1 

Схема 6. Органы государственной власти в Р Ф 1 

Схема 7. Традиции парламентаризма на Дону 1 

Схема 8. Конституционные избирательные права 
граж- дан и механизмы их реализации в современной 

1 
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России 

Схема 9. Органы местного самоуправления в 
Ростовской области 

1 

Схема 10. Выборы и гражданские права в Советской 
России и СССР 

1 

Биология Компьютер в сборе для кабинета биологии 1 

Плакат «Дневные бабочки Ростовской области» 3 

Плакат «Ночные бабочки Ростовской области» 1 

Образцы древесных пород дикорастущих и 
интродуцированных на территории Ростовской 
области 

1 

Таблицы «Ботаника» 30 

Таблицы «Зоология» 30 

Таблицы «Человек и его здоровье» 26 

Таблицы «Общая биология» 30 

Микроскоп световой 10 

ОБЖ 

Табл. Бактериологическое оружие/Обычные средства 
поражения 

1шт. 

Табл. Взрывоопасные предметы к/т 

170 



Табл. Классификация терроризма 1шт. 

Табл. Назначение, боевые свойства и устройство 9мм 
пистолета Макарова 

1шт. 

Табл. Наркомания 1шт. 

Табл. Психологическая помощь пострадавшим от 
террористического акта 

1шт. 

Табл. Средства коллективной защиты/ средства 
индивидуальной защиты 

1шт. 

Мультимедиа проектор 1 шт. 

Русский 

язык 

Таблицы демонстрационные. Буквы е - э в корне. 
Соединительные гласные о - е в сложных словах 

1 

Таблицы демонстрационные. Правописание 
окончаний 

1 

Таблицы демонстрационные. Спряжение глаголов 
настоящего времени 

1 

Таблицы демонстрационные. Окончания 
количественных числительных (склонение) 

1 

Таблицы демонстрационные. Правописание 
(слитное, дефисное, раздельное) союзов, наречий, 
местоимений 

1 

Таблицы демонстрационные. Различение частей речи 1 

Таблицы демонстрационные. Не с разными частями 
речи 

1 
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Таблицы демонстрационные. Правописание корней с 
чередующимися гласными 

1 

Таблицы демонстрационные. О,е,ё после шипящих и 
ц в разных частях речи 

1 

Таблицы демонстрационные. Слитные, дефисные, 
раздельные написания частей речи 

1 

Портрет лингвиста. А.М. Пешковский 1 

Портрет лингвиста. В.В.Виноградов 1 

Портрет лингвиста. В.И.Даль 1 

Портрет лингвиста. А.Х.Востоков 1 

Портрет лингвиста. И.И.Срезенский 1 

Портрет лингвиста. А.А.Шахматов 1 

Портрет лингвиста. Ф.И.Буслаев 1 

Портрет лингвиста. Н.С.Трубецкой 1 

География 

Комплект таблиц для кабинета географии 1 

Карты мира 10 

Карты материков, их частей и океанов 13 

Карты России 30 

Глобусы 15 

Цифровые образовательные ресурсы 
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Коллекция цифровых образовательных ресурсов по 
курсу географии 

1 

Страны мира (Электронный словарь по физической и 
экономической географии) 

Электронный трёхмерный атлас Земли (2 СD) 

Экранно-звуковые пособия 

Комплект видеофильмов для кабинета географии 1 

Комплект слайдов для кабинета географии 1 

Комплект транспорантов для кабинета географии 

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий 

Школьная метеостанция 1 

Линейка визирная 3 

Рулетка 3 

Угломер школьный 1 

Модели 

Модель солнечной системы 1 

Глобус Земли физический 1 

Глобус Земли политический 1 
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Глобус Земли физический лабораторный 15 

Коллекции 

Гербарий и растений природных зон России 1 

Коллекция горных пород и минералов 1 

Коллекция полезных ископаемых различных типов 1 

Набор раздаточных образцов к коллекции горных 
пород и минералов 

5 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 
условия реализации ООП ООО обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 
на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организацией ИОС строится в соответствии 
со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— информационно-образовательная среда образовательной организации; 

— предметная информационно-образовательная среда; 
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— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 
носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная 
инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие 
администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 
образовательной организации (делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное 
взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 
образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 
органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 
процесса обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
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— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 
средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, 
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 
в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 
информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 
цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 
родства и др.), специализированных географических и исторических карт; 
создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 
(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет, входа в информационную среду образовательного учреждения, в 
том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в 
информационной среде образовательной организации; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых 
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 
учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
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— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 
представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 
(электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и 
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 
клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием 
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 
технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 
управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 
среде образовательной организации; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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— обеспечения доступа в библиотеке образовательного учреждения к 
информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 
литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 
сопровождением; 

— выпуска печатных изданий, работы телевидения образовательного 
учреждения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 
материалами. 

Учебно методический комплекс 10-11 класс 

Среднее общее образование 
Русский язык 

86 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 
Русский язык (базовый уровень). 10-11 

10-11 
класс 

М: ОАО «Издательство 
«Просвещение» 

87 Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Е.А. 
Русский язык. 10-11 классы 

10-11 
класс 

М: Просвещение 

Литература 
88 Зинин С.А. Сахаров В.И. Литература 

(2 части) 
10 класс М: Просвещение 

89 Голубков М.М., Скороспелова Е.Б. 
Литература (базовый и профильный 
уровень). 11 класс 

11 класс М: Просвещение 

Иностранный язык 
90 Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева 

ИВ. 
10 класс М: ОАО «Издательство 

«Просвещение» 
91 Биболетова М.З., Бабушис Е Е., Снежко 

Н.Д. Английский язык (базовый 
уровень). 11 класс 

11 класс Титул 

Математика 
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92 Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Федорова 
Н Е. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. 
Алгебра и начала математического 
анализа. 10 класс 

10 класс М: ОАО «Издательство 
«Просвещение» 

93 Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Федорова 
Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. 
Алгебра и начала математического 
анализа. 11 класс 

11 класс М: ОАО «Издательство 
«Просвещение» 

94 Атанасян .C., Бутузов В.Ф., Кадомцев 
С Б. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. 
Геометрия 10-11 классы (базовый и 
профильный уровни) 

10-11 
классы 

М: ОАО «Издательство 
«Просвещение» 

Информатика 
95 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика (базовый уровень) 10-11 
классы 

10, 11 
классы 

М: ООО «Бином. Лаборатория 
знаний» 

История 
96 Сороко-Цюпа ОС. Всеобщая 

история.Новейшая история 
10 класс М: ОАО «Издательство 

«Просвещение» 

97 

Горинов М.Н. Данилов А.А., История 
России (3 части) 

10 класс М: ООО «Дрофа» 

98 Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. 
Мироненко С.В. История. История 
России. 11 класс 

11 класс М: ОАО «Издательство 
«Просвещение» 

99 Загладин Н.В. Всемирная история. 
Конец 19 начало 21 века. 11 класс. 

11 класс М: ООО «Русское слово-
учебник» 

Обществознание 
100 Боголюбов л.н. Обществознание. 10 

класс 
10 класс М: ОАО «Издательство 

«Просвещение» 
101 Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

Обществознание. 11 класс 
11 класс М: Русское слово 

Биология 
102 Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. Биология. Общая 
биология (базовый уровень) 10-11 

10-11 
класс 

М: ОАО «Издательство 
«Просвещение» 
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классы 
Физика 

103 Пурышева Н.С.,Важеевская , Исаев Физика 
(базовый уровень). 10 класс 

10 класс М: ООО «Дрофа» 

104 Пурышева Н.С.,Важеевская , Исаев Физика 
(базовый уровень). 11 класс 

11 класс М: ООО «Дрофа» 

География 
105 Бахчиева О.А. Под ред. Дронова В.П. 

География. Экономическая и социальная 
география мира (базовый уровень). 10 класс 

10 класс М: Вентана - Граф 

Химия 
106 Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень). 10 класс 
10 класс М: ООО « Дрофа» 

107 Габриелян О.С. Химия. 11 класс 
(базовый уровень) 

11 класс М: ООО « Дрофа» 

108 
Основы безопасности жизнедеятельности 

109 Смирнов А.Т. Хренников Б.О. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности (базовый уровень) 10 
класс 

10 класс М: ОАО «Издательство 
«Просвещение» 

110 Фролов МП. и др. Основы 
безопасности жизнедеятельности 
(базовый уровень) 11 класс 

11 класс М: ООО «Издательство 
«Астрель» 

Физическая культура 
111 Лях В.И. Физическая культура (базовый 

уровень) 
10-11 
класс 

М: ОАО «Издательство 
«Просвещение» 

Астрономия 
112 воронцов- вельяминов в.а. 

Астрономия 
11 класс М: ООО «Дрофа» 

3.4.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий реализации ООП ООО образовательного учреждения 

Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 
реализации 
ООП 

1. Разработка и утверждение основной 
образовательной программы основного общего 
образования по реализации ФК ГСОО, в том числе 
учебного плана, рабочих программ учебных 

29.08.2021 
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предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФК ГСОО 

с 24.08. 2021. по 
30.08. 2021. 

3. Формирование списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе, проверка наличия их в библиотечном 
фонде гимназии для 100% обеспеченности 
обучающихся 

31.05. 2021 

II. Финансовое 
обеспечение 
реализации 
ООП 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования 

28.09. 2021 II. Финансовое 
обеспечение 
реализации 
ООП 

2. Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих установление 
заработной платы работников образовательного 
учреждения, в том числе стимулирующих надбавок 
и доплат, порядка и размеров премирования 

29.08. 2021 

III. Организа-
ционное 
обеспечение 
реализации 
ООП 

1. Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, 
организационных структур учреждения по 
реализации ООП основного общего образования 

1.08 по 1.09. 
2021 

III. Организа-
ционное 
обеспечение 
реализации 
ООП 

2. Реализация взаимодействия учреждения общего 
образования и дополнительного образования детей, 
обеспечивающих расширение образовательного 
пространства школы 

28.08. 2021 

III. Организа-
ционное 
обеспечение 
реализации 
ООП 

3. Привлечение органов государственно-
общественного управления к проектированию 
основной образовательной программы основного 
общего образования 

15.05-31.05. 2021 

4.Организация режима работы школы: 

- составление годового календарного учебного 
графика, 

- составление расписания уроков и занятий 
дополнительного образования, 

28.08. 2021 

29.08. 2021 

29.08. 2021 
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- составление графика дежурств 

5. Обеспечение свободного информационного 
доступа к материалам по реализации ООП 

С истематически 

6. Мониторинг удовлетворенности качеством 
образовательных услуг 

15.12. 2021, 
15.05.2022 

7. Организация подготовки и участия выпускников 
9-х классов к государственной итоговой аттестации 

с 1.09. 2021 по 
29.06.2022 

IV. Кадровое 
обеспечение 
реализации 
ООП 

1. Анализ текущего состояния кадрового 
обеспечения реализации ООП основного общего 
образования 

15.08.2021 

15.05.2022 
IV. Кадровое 
обеспечение 
реализации 
ООП 

2. Формирование (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательного 
учреждения 

15.05.2022г 

3. Разработка (корректировка) плана научно-
методической работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 
решение актуальных проблем обеспечения условий 
реализации ООП 

28.08. 2021 

V. Информаци-
онное 
обеспечение 
реализации 
ООП 

1. Размещение на сайте информационных 
материалов о реализации ООП ООО 

1.09. 2021г. 
1.11. 2021г. 
9.01.2022г 
1.03.2022г 
31.05.2022г 
15.08.2022г. 

2. Широкое информирование родительской 
общественности об образовательной деятельности 
гимназии и её результатах 

1.09. 2021г. 
1.11. 2021г. 
9.01.2022г 
1.03.2022г 
31.05.2022г 
15.08.2022г. 
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3. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам удовлетворенности качеством 
образовательных услуг школы 

10.12. 2021 г 

4. Обеспечение публичной отчётности о 
результатах образовательной деятельности школы 

25 .06. 2021г. 

5.Разработка рекомендаций для педагогических 
работников: 

с 15.08 по 15.09 

по организации дополнительного 
образования обучающихся; 

29.08. 2021 г 

по организации подготовки к ГИА; 29.08. 2021 г 

по использованию ресурсов времени для 
реализации индивидуальной 
образовательной траектории обучающихся с 
особыми образовательными потребностями; 

4.09. 2021 г 

а также перечня и рекомендаций по использованию 
интерактивных технологий 

28.09.2021г. 

VI. Материаль-
но-техническое 
обеспечение 
реализации 
ООП 

1. Анализ материально-технического обеспечения 
реализации ООП 

28.09.2021г. 
15.05.2022г VI. Материаль-

но-техническое 
обеспечение 
реализации 
ООП 2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям 
государственного стандарта 

28.09.2021г. 
15.05.2022г 

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям СанПиН 

28.09. 2021г. 
15.05.2022г 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников гимназии 

28.09. 2021г. 
15.05.2022г 

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды современным требованиям 
обеспечения условий качественного образования, в 
том числе, наличие контролируемого доступа 

28.09. 2021г. 
15.05.2022г 
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участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети 
Интернет 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами 

28.09. 2021г. 
15.05.2022г 

3.4.7. Контроль за состоянием системы условий реализации основной 
образовательной программы 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, 

утвержденными Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер 

предусматривает освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание 

будет уделено информационному сопровождению реализации ООП ООО 

непосредственно в школе. Результатом реализации ООП ООО должно стать 

повышение качества предоставления общего образования, которое будет 

достигнуто путём создания современных условий образовательного процесса 

и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет 

являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 

Контроль за реализацией ООП ООО закреплен на школьном уровне: 

1. Совет школы - путем рассмотрения ежегодных отчетов администрации о 

ходе выполнения ООП ООО и принятия решений по результатам отчетов. 

2. Методический совет - путем рассмотрения отчетов структурных 

подразделений о ходе реализации ООП ООО на заседаниях методического 

совета. 

3. Структурные подразделения администрации района - проведением в 

рамках своих полномочий регулярного мониторинга целевых ориентиров 
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ООП ООО. 

4. Текущий контроль за ходом реализации ООП ООО осуществляет 

администрация школы, руководители школьных методических объединений. 

Контроль за ходом реализации ООП ООО может осуществляться в процессе 

экспертных проверок, а также органами общественного контроля. 

Объект контроля Содержание контроля Итог 

Кадровые условия 
реализации 

ООП ООО 

Проверка укомплектованности 
педагогическими, руководящими и 
иными работниками 

Изучение отчетной документации Кадровые условия 
реализации 

ООП ООО 

Установление соответствия уровня 
квалификациипедагогических и иных 
работников МБОУ «Вешенская СОШ» 
требованиям Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих 

Управленческий аудит 

Проверка обеспеченности 
непрерывности профессионального 
развития педагогических работников 
МБОУ «Вешенская СОШ» 

Изучение документации (наличие 
документов государственного 
образца о прохождении 
профессиональной 
переподготовки или повышения 
квалификации) 

Оценка качества и результативности 
деятельности педагогических 
работников с целью коррекции их 
деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты 
труда. 

Анализ результативности участия 
педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства, в 
инновационной деятельности, 
результативности работы с 
обучающимися и их родителями 

Психолого-
педагогические 
условия реализации 

ООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами 
образовательной программы 
повышения квалификации (знание 
материалов ФГОС ООО) 

Собеседование Психолого-
педагогические 
условия реализации 

ООП ООО 
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Удовлетворенность участников 
образовательных отношений 

Проведение анкетирования, 
опросов 

Оценка достижения обучающимися 
планируемых результатов: личностных, 
метапредметных, предметных 

Анализ выполнения комплексной 
контрольной работы, 
прохождения промежуточной и 
итоговой аттестации 

Проверка достижения обучающимися 
установленных ФГОС ООО требований 
к результатам освоения ООП ООО 

Информация по итогам 
независимой экспертизы 

Финансовые 
условия реализации 

Проверка условий финансирования 
реализации ООП ООО 

Подготовкаинформации для 
публичного отчета 

ООП ООО 
Проверка обеспечения реализации 
обязательной части ООП ООО и части, 
формируемой участниками 
образовательныхотношений вне 
зависимости от количества учебных 
дней в неделю 

Анализ информации о 
прохождении программного 
материала, справки вшк 

Проверка по привлечению 
дополнительных финансовых средств 

Подготовка информации для 
публичного отчета 

Материально-
технические 
условия реализации 

ООП ООО 

Проверка соблюдения: санитарно-
гигиенических норм; санитарно-
бытовых условий; социально-бытовых 
условий; пожарной и 
электробезопасности; требований 
охраны труда; своевременных сроков и 
необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта 

Информация для подготовки ОУ 
к приемке (акты проверок) 

Обновление ресурсного обеспечения 
образовательных программ 

Анализ оснащенности кабинетов 

Проверка наличия доступа 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам 
инфраструктуры МБОУ «Вешенская 
СОШ» 

Проверка 
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Информа-ционно-
методические 
условия реализации 

Проверка достаточности учебников, 
учебно-методических и дидактических 
материалов, наглядных пособий и др. 

Изучение отчетов, справка ВШК 

ООП ООО 
Проверка обеспеченности доступа для 
всех участников образовательных 
отношений к информации, связанной с 
реализацией ООП, планируемыми 
результатами, организацией 
образовательной деятельности и 
условиями её осуществления 

Справка ВШК, результаты 
независимых проверок 
контролирующими органами 

Проверка обеспеченности доступа к 
печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том 
числе к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных 
и региональных базах данных ЭОР 

Справка ВШК 

Обеспечение фондом дополнительной 
литературы, включающей детскую 
художественную и научнопопулярную 
литературу, справочно-
библиографические и периодические 
издания, сопровождающие реализацию 
ООП ООО 

Анализ работы библиотеки 

Обеспечение учебно-методической 
литературой и материалами по всем 
курсам внеурочной деятельности, 
реализуемых в ОУ 

Изучение отчетов, справка ВШК 

3.5. Мониторинг и показатели внешней оценки качества реализации 

основной образовательной программы основного общего 
образования - как ориентиры для проектирования. 

В ходе реализации ООП проводится мониторинг состояния 
отдельных положений программы с целью ее управления. Оценке подлежат: 
сама ООП основного общего образования в школе, деятельность педагогов, 
индивидуальные достижения обучающихся, обеспечение (ресурсов) ООП. 
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Для такой оценки используется определенный набор показателей и 
индикаторов. 

Показатели оценки основной образовательной программы основного 
общего образования 

Преемственность - это комплекс оценок на соотнесение основной 
образовательной программы основного общего образования с начальным и 
средним общим образованием; соотнесение отдельных учебных программ, 
курсов, программ воспитательной работы и т.п. между собой на предмет 
соответствия целевым установкам ООП. 

Результативность - это совокупность образовательных результатов, которые 
должны быть достигнуты в ходе реализации ООП; 

Эффективность - это комплекс мер, направленных на минимизацию 
(оптимизацию) временных затрат педагогических и детских действий для 
достижения конечных результатов реализации ООП; 

Адаптированность - это сформированный комплекс образовательных 
программ, разработанных и используемых с учетом возрастных и 
личностных особенностей, потенциальных возможностей и социальных 
потребностей обучающихся. 

Доступность - это качественный показатель образовательных программ, 
устанавливающий соответствие их уровня и уровня интеллектуального 
развития, потенциальных возможностей обучающихся образовательной 
организации. 

Ресурсность - это оптимальный 
комплекс условий, необходимых для достижения необходимых 
образовательных результатов. 

Инновационность - это качественный показатель, устанавливающий 
соответствие целей, задач, содержания образовательных программ 
прогнозируемым результатам инновационных направлений и программ 
развития образовательной организации. 

Полнота реализации - это степень реализации образовательных программ 
образовательной организацией. 
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Уникальность (специфика) ООП - эта та «дельта», 
которая отличает образовательную программу одной образовательной 
организации от другой. 

Индикаторы к этим показателям должны выступать в качестве инструмента, 
обеспечивающего измерение уровня достижений образовательной 
организации по показателям качества. 

Показатели и индикаторы, вместе с баллами составляют основу для 
экспертной карты внешней оценки 
основной образовательной программы основного общего образования. 

Показатели оценки результатов и качества деятельности учителя: 

1. Оценка рабочей программы учителя как основного документа, с 
помощью которого учитель организует образовательный процесс. 

2.Оценка дидактического и материально-технического оснащения 
образовательного процесса, эффективность использования материально-
технического оборудования - повышает интерес, минимизирует затраты 
времени, повышает предметные результаты обучения, формирует 
определенные ключевые компетентности; 

З.Наличие собственного дидактического аппарата для построения работы с 
детьми (оптимизация существующего) - повышает интенсивность, плотность 
работы на уроке, создает условия 
для организации самостоятельной работы, выбора 
учащимися индивидуальной образовательной траектории; 

4.Организационно-информационное обеспечение образовательного процесса 
- обеспечивает оперативную обратную связь, минимизируя затраты времени 
на ее осуществление, наличие полной информации о ходе и 
результатах образовательного процесса. 

Оценка самообразования и повышение квалификации учителя: 

1.Участие учителя в школьных педагогических проектах (работа в 
методическом объединении, творческой группе) и его результаты 
(методические материалы; публикации) - работа педагога на основную 
образовательную программу уровня образования, 
продуктивность педагогической работы; 
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2.Участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его 
результаты (методические материалы, публикации) - работа педагогов на 
продвижение и рекламу образовательной организации; 

3.Повышение квалификации учителя в рамках Основной образовательной 
программы уровня образования - учитывается только то повышение 
квалификации, которое работает на Основную 
образовательную программу уровня образования. 

4.Оценка результативности образования детей, наличие системы контроля 
и оценки работы учителя за деятельностью учащихся - система контроля и 
оценки выстраивается в соответствии с нормативным локальным актом и 
имеет положительные эффекты 

5.Наличие положительной динамики в обучении за определенный 
промежуток времени за счет наличия замеров на старте и выходе отрезка 
времени (не менее года) - оценивается индивидуальный прогресс учащихся 
по основным линиям: деятельностным, содержательным и 
компетентностным. 

6.Наличие многомерности оценки результатов образования детей - учебных 
достижений (общие способы предметных действий и способы их 
оценивания); компетентности и способы их измерения и 
оценивания; социальный опыт и способы его оценивания; 

7.Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, других проектах - оценивается 
количество и качество участия детей класса в различных мероприятиях по 
предмету за пределами уроков и школы. 

б. Оценка деятельности учителя другими субъектами образовательного 
процесса и гражданскими институтами 

7.Оценка деятельности учителя учащимися, родителями, другими 
педагогами через анкетирование - определяется рейтинг, положительные 
тенденции в работе учителя 

8.Оценка деятельности учителя в СМИ гражданскими институтами - работа 
на престиж образовательной организации 

Оценка условий (ресурсов) реализации ООП 
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1. Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды -
соответствие условий реализации ООП, учебного плана, 
расписания учебных занятий санитарно-гигиеническим требованиям; 
обеспеченность горячим питанием 

2. Кадровый потенциал - наличие педагогов, способных реализовать ООП 
(по квалификации, по опыту, повышение квалификации, наличие званий, 
победители профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.) 

3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса -
обоснованное и эффективное использование информационной среды 
(локальной среды, сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных 
компьютерных классов, владение педагогами ИКТ-технологиями в 
образовательном процессе 

4. Правовое обеспечение реализации ООП - наличие локальных 
нормативно-правовых актов и их использование всеми 
субъектами образовательного процесса 

5. Управление образовательным процессом - наличие баланса 
между внешней и внутренней оценкой (самооценкой) деятельности всех 
субъектов образовательного процесса при реализации ООП, участие 
общественности (в том числе родительской) в управлении образовательным 
процессом 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса -
обоснованность использования помещений и оборудования для реализации 
ООП. 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса -
обоснование использования списка учебников для реализации 
задач ООП; наличие и оптимальность других учебных и дидактических 
материалов, включая цифровые образовательные ресурсы, частота их 
использования учащимися на индивидуальном уровне. 

Оценка качества образования 

Цель мониторинга на этапе реализации ООП - сбор, хранение, обработка и 
анализ достоверной информации об основных условиях, которые дают 
возможность обеспечить реальные изменения в содержании и 

191 



организации образовательного процесса, направленного на получение 
принципиально новых образовательных результатов. 
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