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I.Введение 

 Образовательная программа МКОУ «Барунская СОШ имени Х.Б.Сян-Белгина»  представляет собой нормативно-

управленческий документ,  который определяет  содержание  и основные направления обучения, воспитания и развития 

учащихся,  а также характеризует специфику организационного, научно-методического, кадрового обеспечения 

педагогического процесса и инновационных изменений образовательной среды школы. 

 Программа рассчитана на 2021-2022 учебный год и позволит проанализировать   результативность работы 

педагогического коллектива, выявляя при этом возникающие проблемы и вносить  необходимые коррективы.  

           ООП муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Барунская средняя общеобразовательная 

школа имени Х.Б.Сян-Белгина» разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

НПА федерального уровня: 

 Конституцией Российской Федерации (ст.18.26 ч., 1,2 ст. 68 ч.2,3); 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». (зарегистрирован Министерством юстиции РФ от 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер № 19993); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 года № 81 "О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 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 короновирусной инфекции (COVID - 19)» 

(далее -3.1/2.4.3598-20);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями от 31.12.2015 №1576); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями от 31.12.2015 №1577); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями от 29.06.2017 №613); 

 Инструктивно-методическим письмом Минобрнауки РФ от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия»; 

 Инструктивно-методическим письмом Минобрнауки РФ от 06.12.2017 г. № 08-2595 "О направлении информации по вопросу 

изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации"; 
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 Инструктивно-методическим письмом Минобрнауки РФ от 18 августа 2017 года №09-1672 "Методические рекомендации по 

уточнению понятия содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности"; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 

НПА регионального уровня: 

 

 Законом Республики Калмыкия от 15.12.2014 г. № 94-V-3 «Об образовании в Республике Калмыкия»; 

 Приказом Министерства образования, культуры и науки Республики Калмыкия от 14.06.2017 г. № 761 «О преподавании 

предметов региональной компетенции»; 

 Письмом Министерства образования и науки РК от 05.06.2019 №1865 «О добровольном изучении родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»; 

 Письмом Министерства образования и науки РК от 08.06.2020 №1677 «О преподавании предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература»; 

 Письмом Министерства образования, культуры и науки Республики от 21.08.2020 г. № 2273 "Методические 

рекомендации по конструированию учебного плана образовательной организации". 

 Письмом Министерства образования, культуры и науки Республики от 24.08.2021 г. № 3635 "Региональные (примерные) 

учебные планы для включения в основные образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования". 

 Письмом Министерства образования, культуры и науки Республики от 25.08.2021 г. № 3657. 

 

НПА образовательного учреждения: 

 

 Уставом МКОУ «Барунская СОШ имени Х.Б.Сян-Белгина»;  Программой развития ОО; 

 Образовательной программой; 

 Лицензией.  

 

Подготовке программы предшествовал анализ деятельности школы: очерчены и систематизированы 

образовательные потребности и возможности общества и окружающего школу социума; сделан анализ деятельности 

школы; определен уровень профессионализма, интересов членов педагогического коллектива школы; проанализированы 

инновационные процессы, происходящие в школе с точки зрения их эффективности. 

Анализ современной деятельности школы показывает, что она находится в творческом поиске, в состоянии  

развития, считая главным критерием эффективности своей деятельности ее результативность. 

В процессе освоения Образовательной программы ученики достигают последовательно основных уровней 

образованности: 

— элементарной грамотности; 

— функциональной грамотности; 

— общекультурной компетентности; 

— социальной и допрофессиональной компетентности. 

В основу проектирования и построения содержания Образовательной программы положены следующие 

принципы: 

— информационная мобильность; 

— коммуникативная гибкость; 

— многоаспектность и междисциплинарность. 

Содержание образовательных программ начальной, основной и средней ступеней общего образования реализуется 

через структурную организацию поликультурной образовательно-коммуникативной среды, представляющую собой 

единство следующих её компонентов: 

—   социально-субъектного; 

—   предметно-пространственного; 
—  технологического. 

Для оценки развивающего потенциала каждого компонента образовательно-коммуникативной среды и степени 

влияния среды на образовательные результаты Школы выделены следующие основные критерии: 

— первый критерий — насыщенность образовательной среды развивающими ресурсами (ресурсный потенциал); 

— второй критерий — структурированность образовательной среды (способы и формы организации); 

— третий критерий — открытость образовательной среды как интегрированность с внешней средой через 

взаимодействие с другими людьми и институтами социализации школьников (семья; учреждения культуры, искусства, 

науки, образования и др.), а также культурно-информационным пространством поселка, города, республики, страны.  

Совокупность преемственных между собой программ для каждой ступени обучения содержательно раскрывает 

особенности образовательного процесса в целом. По структуре каждая из подпрограмм адекватна Образовательной 

программе и конкретизирует её для начальной, основной и средней школы. 

Образовательная программа для каждого из перечисленных этапов обучения в школе включает: 
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— цели и задачи; 

— адресность программы; 

— учебный план с объяснительной запиской; 

— организационно-педагогические условия реализации программы; 

— формы контроля и учета достижений учащихся; 

— описание ожидаемых результатов освоения программы в соответствии с уровнями образованности учащихся. 

Качественная реализация всех образовательных подпрограмм обеспечивается соответствующими организационно-

управленческими условиями: 

1) программа полностью  обеспечена педагогическими кадрами; 

2) профессиональная компетентность педагогических кадров адекватна требованиям, предъявленным программой; 

3) образовательная программа освоена педагогами с момента её внедрения в практику. 

Образовательная программа Школы реализуется в форме: 

— традиционной классно-урочной системы; 

— индивидуального образовательного маршрута.  

 

 

 

РАЗДЕЛ I 

Информационная справка 

о Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении  

«Барунская средняя общеобразовательная школа имени Х.Б.Сян-Белгина» 

Год основания – 1928 год. 

Адрес: Республика Калмыкия, Юстинский район,  п.Барун, ул.Школьная, 7, 

Телефон: 9-91-46,  

Электронная почта: barun_2007@mail.ru 
 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ: Лариса Гаряевна Бембеева                                 

 

                                           Концептуальные ориентиры и основные направления  

образовательной политики школы. 

 

       Приоритетные направления деятельности, концептуальные ориентиры образовательной политики учреждения 

определяются социальным заказом общества, возможностями педагогического коллектива и проблемами, выявленными в 

аналитическом разделе программы. 

Назначение программы  педагогический коллектив видит в отработке модели сельской школы, ориентированной 

на воспитание, обучение и развитие обучающихся с учетом их физиологических, психологических, умственных 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личных склонностей; в создании условий для 

обеспечения более высокого качества и эффективности образовательного процесса в школе  как результата деятельности 

педагогического коллектива, нацеленного на развитие личности.  

 Образовательная программа призвана обеспечить сбалансированность усилий по реализации всех аспектов 

учебно-воспитательного процесса: 

 когнитивного (реализация различных форм обучения (предметной, дифференцированной, интегрированной), 

обеспечение успеха и результативности формирования ОУУН) 

 ценностного (формирование мировоззрения, духовности, нравственности личности школьников), 

 развивающего  (изучение индивидуальных особенностей психического развития  учащихся, создание условий 

для максимального раскрытия творческого потенциала учащихся) 

 оздоровительного (формирование навыков здорового образа жизни, профилактика нарушений соматического и 

психического здоровья учащихся) 

В основу программы положены следующие  принципы: 

-  гуманизации          –   личностно - ориентированный подход в образовательном процессе; 

-  гуманитаризации  –   поворот знаний к целостной картине мира в каждом учебном предмете; 

-  экологизации         –    процесс экологического образования должен стать неотъемлемой частью экологического 

воспитания; 

-  дифференциации и индивидуализации обучения – развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями; 

-  развивающего характера образования – деятельность каждого ученика в зоне его ближайшего развития; 

-  непрерывности образования – связь всех ступеней образования в школе и подготовка учащегося к 

продолжению образования; 

-  инновационности  – перевод школьного коллектива в поисковый режим деятельности на основе разработки и 

использования новых технологий (ИКТ, деятельностного и  компетентностного подхода ; 

-  системности     –     образовательная программа – система достаточно высокого уровня целостности 

образовательного процесса; 

- управляемости реализацией образовательной программы – регулирование и коррекция на основе мониторинга. 

Школа ставит перед собой следующие концептуальные ориентиры образовательной программы: 

Выпуск 1976г 

Выпуск 1980г 

Выпуск 1990г 
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              -   Обеспечение качественного обучения школьников, соответствующее федеральным стандартам образования. 

-  Реализация через систему  современных педагогических технологий развивающего  обучения,  деятельностного 

подхода в образовательном процессе. 

     - Формирование здорового образа жизни. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

-   Развития единой информационной среды  и интерактивных технологий. 

-   Создание оптимальных условий для развития личности каждого обучающегося. 

-   Профилизация обучения. 

-   Совершенствование принципов административного руководства школой. 

Цели образовательной программы: 

-    совершенствовать  созданное единое образовательное пространство  школы для развития личности  каждого 

ребенка с различными способностями, наклонностями, интересами и задатками; пробудить стремление к 

самосовершенствованию, творческому преобразованию действительности, самоопределению и самореализации; 

      -   развивать у учащихся потребность к повышению образовательного ценза (мотивация обучения) с целью 

определения индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося, 

-    создавать условия для включения в  успешную деятельность учащихся с трудностями в обучении, отклонениями в 

поведении, трудностями социальной адаптации; 

      -     развивать и совершенствовать школьные традиции; 

-   отработать модель выпускника школы, в основе которой лежит система отношений ученика к миру: природе, 

обществу, к себе, к знаниям как системе культурных и духовных ценностей. 

Задачи образовательной программы: 

1. На третьей ступени образования -   организация профилизации и дифференциации обучения, развитие 

самообразовательных навыков, подготовка к ЕГЭ. 

2. Обеспечение  реализации учебного плана и программ. 

3. Регулярное проведение  мониторинга  достижений учащихся по различным областям знаний, позволяющего 

проследить результаты обучения в соответствии с зоной ближайшего развития ученика, диагностику, направленную на 

выявление причин низкой успеваемости. 

4. Обеспечение внедрения в учебно-воспитательный процесс нетрадиционных форм организации образовательного 

процесса. 

5. Проведение  работы с одаренными и высоко мотивированными детьми. 

6. Содействие  сохранению здоровья школьников. 

7. Обеспечение  усиления воспитательной функции. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Барунская средняя общеобразовательная 

школа имени Х.Б.Сян-Белгина» - это сельская школа, где есть место каждому ребёнку вне зависимости от его 

индивидуальных психофизиологических особенностей, способностей и склонностей. 

         Организации, с которыми сотрудничает школа согласно договорам и планам совместной работы: 

 Сельский Дом культуры 

 ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет» 

 Национальный Музей Республики Калмыкия имени Н.Н.Пальмова. 

Общее количество сотрудников Школы 

Общее количество штатных педагогических работников — 24 

имеют правительственные и отраслевые награды — 10 

имеют высшую квалификационную категорию —   12 

имеют первую квалификационную категорию — 3 

соответствие зан.должности- 4 

без категории - 1  

прошли курсы повышения квалификации — 17 

профессиональную переподготовку-1 

Общее количество учащихся — 71 

победители и призеры республиканской олимпиады — 0 

победители районной олимпиады – 1 

призеры районной олимпиады —22 

Общая успеваемость — 100 % 

успевающих на «5»  —  10 

успевающих на «4» и «5» — 34 

средний балл ЕГЭ — 65 

Изучаемые иностранные языки 

Английский (2 – 11 классы); 

Традиции: 

 День знаний, День учителя,  День здоровья, ежегодный туристический слёт, осенняя ярмарка, ежегодное проведение 

Предметных недель, научно-практические конференции школьников «Бичкн торскн», «Первые шаги в науку», 

Новогодние праздники, День самоуправления, выборы президента школы, День защитника Отечества, Международный 

женский день (концерт), День Победы (уроки мужества, встреча с ветеранами), Вахта Памяти, Последний звонок.  
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РАЗДЕЛ II 

Портрет выпускника 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, понимаются позитивные 

изменения в личности учащихся, на которые ориентирована данная образовательная программа. 

В результате реализации данной образовательной программы в школе  будут созданы условия, обеспечивающие 

комфортное пребывание в ней учащихся с различными запросами и уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться 

к адаптации в условиях рыночных отношений и социальных изменений. В школе учащиеся смогут получить общие 

знания базового уровня, которые в дальнейшем будут затребованы обществом, так и те, кто будет образовывать так 

называемый средний класс. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика 21 века, сформулированному в 

национальной инициативе «Наша новая школа» и Стандартах образования нового поколения, ориентированных на 

воспитание деятельностной, компетентностной, сознательной личности. 

Образ выпускника  школы  

Выпускник школы должен: 

1. Успешно освоить все программы по предметам школьного учебного плана. 

2. Овладеть видами деятельности в различных жизненных ситуациях: трудовыми, учебными, игровыми, 

познавательными, а также средствами и способами деятельности: планированием, проектированием, моделированием, 

прогнозированием, исследованием. 

3. Овладеть ключевыми компетентностями: 

 компетентностью в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанной на усвоении способов 

приобретения знаний из различных источников информации; 

 компетентностью в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение ролей гражданина, избирателя, 

потребителя); 

 компетентностью в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе умение анализировать ситуацию на 

рынке труда, оценивать собственные профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике 

взаимоотношений, навыки самоорганизации, использование социального опыта); 

 компетентностью в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, семейного бытия, отношения к 

старшим и др.); 

 компетентностью в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор путей и способов использования 

свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность). 

 

Четыре  составляющих модели выпускника школы: 

 

 широкая образованность; 

 ориентация на саморазвитие; 

 способность к творчеству; 

 социальная адаптация. 

 

 

 

Основная  

образовательная программа 

 среднего общего образования 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования подвергается самым 

существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих 

изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - максимально раскрыть индивидуальные 

способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 

сознающую и способную отстаивать свою гражданскую      позицию, гражданские права. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
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-создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; 

-профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

-подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

-создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 

-формирование коммуникативной компетентности, способности свободно ориентироваться в различных 

коммуникативных ситуациях; 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, ответственности перед собой и 

обществом, как основы гуманистического мировоззрения; 

-формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять пагубному влиянию негативных 

явлений; 

-достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской деятельности в области выбранных для 

профилизации дисциплин; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

-формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, 

взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнёрами; 

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

возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-  технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

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

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, 

района, республики) для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов,  социальных педагогов, сотрудничестве с  предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы среднего общего образования лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения  российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

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

познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному   образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения 

видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в 

том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 

15—17 лет, подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 класса школы и других 

общеобразовательных учреждений. Заявительный порядок. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

- Конституции РФ, 
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- Закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

- Устава школы. 

Процедура выбора образовательной программы: 

- сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы реализуемой образовательной программой с 

целью изучения запросов семьи; 

- сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, мотивации учения (в течение 

учебного года; успеваемость по итогам учебного года; итоговая аттестация; результаты ОГЭ по математике, русскому 

языку и предметам по выбору); 

- педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной деятельности (диагностическое отслеживание, 

результаты промежуточной и итоговой аттестации); 

- мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных результатами олимпиад, конкурсов, участия 

в исследовательской деятельности; 

- анализ состояния здоровья учащихся и его динамики; 

- индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или частичном отсутствии оснований для выбора. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Предметом государственной итоговой аттестации 

выпускников является достижение ими предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с планируемыми результатами. Оценка направлена на 

выявление способности выпускников к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого государственного экзамена и 

(или) государственного выпускного экзамена. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с порядком проведения Государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки: 

- результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования; 

-функционирования различных уровней системы общего образования. 

Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, разрабатываемыми на федеральном 

уровне и конкретизирующими требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования для каждого из перечисленных направлений. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся школы получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. 

Познавательная деятельность предполагает: 

-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

-использование элементов причинно-следственного и структурно- функционального анализа; 

-исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

-самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

-участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности; 

-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера, формулирование полученных результатов; 

-создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

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

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 

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

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного). Объяснение изученных положений  на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 
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Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью  (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-делового стилей, понимание их 

специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, 

создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

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

следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное оценивание своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции 

и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

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

средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и 

в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собственного 

отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

устанавливаются на базовом уровне, ориентированном на приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и 

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

поддержки избранного обучающимися направления образования, обеспечения академической мобильности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования с учётом общих 

требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Филология и иностранный язык 

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

сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности; 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по различной проблематике на русском  языке и по изученной 

проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

сформированность устойчивого интереса к чтению, как способу познания других культур, уважительного отношения к 

ним; 

развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия литературы; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны отражать: 

Русский язык и литература (базовый уровень): 

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

русского и родного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

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

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

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

информации; 

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

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

нравственно- ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского и родного языка; 

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

гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с другом; понимание важности процесса чтения для 

своего дальнейшего нравственного и интеллектуального развития; 

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

процессе анализа художественного произведения; 

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

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и    письменных высказываниях; 

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

художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 
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12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; развитие собственного стиля 

и применение полученных знаний в речевой практике. 

Предметные результаты изучения предметной области 

"Иностранный язык" должны отражать: 

Иностранный язык (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации; 

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

неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство межличностного и межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской 

идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской 

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

глобальном мире; 

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

исследования, характерные для общественных наук; формирование и развитие целостного восприятия всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий, окружающей действительности, человеческого фактора; 

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

отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез интерпретации данных 

различных источников; 

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

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

История (базовый уровень): 

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

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

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

мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

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

Обществознание: 

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

основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

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

объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества 

в глобальном мире; 

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

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

решений; 

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

различного типа для реконструкции недостающих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

География (базовый уровень): 

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

человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 
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5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения 

нового географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

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

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математики и 

информатики; сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

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

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; понимание 

социального, экономического, политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского 

и физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, вовлечённых в создание 

и использование информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны отражать: 

Математика (базовый уровень): 

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

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

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимания возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

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

рассуждения в ходе решения задач; 

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

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, использование готовых компьютерных программ, в том числе 

для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

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

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

сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

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

закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

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

Информатика (базовый уровень): 

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

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости формального описания алгоритмов; 

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

языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

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

использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых 

прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах 

данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

11.4. Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:  

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 
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сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

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

обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

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

Физика (базовый уровень): 

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

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное 

пользование физической терминологией и символикой; 

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

эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в 

природе и принятия практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников. 

Химия (базовый уровень): 

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

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное 

пользование химической терминологией и символикой; 

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

эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

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

уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

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

источников. 

Биология (базовый уровень): 

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

биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

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

эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых 

объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в 

природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические 

задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура 

Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Физическая культура" должно обеспечить: 

понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной ответственности за собственную жизнь и здоровье; 

сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

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

техногенного характера; 

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

оказания первой помощи пострадавшим; 

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

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Физическая 

культура" должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности 

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

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

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

Отечества; 
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3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз; 

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

противоправного характера, а также асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

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

человека и исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

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

области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

используя различные информационные источники; 

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

безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, 

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

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

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

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

состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа 

жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

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

игровой и соревновательной деятельности.  

Технология  

1) освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном развитии; научной организации 

производства и труда; методах творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры;  

2) овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления личностно 

или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление 

профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

3) развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к самостоятельному поиску и 

использованию информации для решения практических задач в сфере технологической деятельности, к  анализу 

трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в 

процессе коллективной деятельности;  

4) воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, ответственного 

отношения к труду и результатам труда;  

5) формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг, 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

 Предметы (курсы) по выбору участников образовательного процесса 

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

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

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

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта  познавательной деятельности, профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору участников образовательного процесса должны 

отражать: 
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1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной 

деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими 

основу умения учиться: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Ожидаемый результат реализации образовательной программы среднего общего образования 

Обязательный: 

- Достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования. 

- Получение учащимися профильной допрофессиональной подготовки по предметам учебного плана. 

- Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения. 

- Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по академическим дисциплинам в различных 

областях знаний и допрофессиональной подготовке. 

- Овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, включающей понятия, законы и 

закономерности, явления и научные факты. 

- Освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, адекватных планам на будущее. 

Предполагаемый: 

- Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяющих учащимся продолжить 

обучение в вузах. 

- Готовность использования полученных знаний как средства получения значимой информации при профильно-

ориентированном обучении. 

- Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства ответственности за сохранение 

мирового и российского культурного наследия, экологическую безопасность. 

- Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры. 

- Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным влияниям. 

- Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников. 

- Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения свободно ориентироваться в различных ситуациях. 

- Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков самообразования, методов 

научного познания. 

Условия достижения ожидаемого результата: 

- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по всем предметам учебного плана; 

- высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

- использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными традиционными технологиями; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

- доброжелательный микроклимат в школе; 

- наличие оборудованных кабинетов; 

- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

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

- использование культурного и образовательного пространства микрорайона школы; 

- выполнение СаНПиНов при организации учебно-воспитательного процесса; 

- организация питания в столовой школы; 

- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

Внеурочная деятельность обучающихся. 

Под внеучебной деятельностью учащихся следует понимать совокупность всех видов деятельности школьников кроме 

учебной, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Внеучебная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на 

внеучебную деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Для реализации в школе предложены следующие виды внеучебной деятельности: 

1.игровая деятельность; 

2.познавательная деятельность; 

3.проблемно-ценностное общение; 

4.досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5.художественное творчество; 

6.социальное творчество (социально значимая  деятельность); 

7.трудовая (производственная) деятельность; 

8.спортивно-оздоровительная деятельность; 

9.туристско-краеведческая деятельность. 
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Образовательные результаты внеучебной деятельности школьников могут быть трех уровней, например: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Школа реализует программы: 

-дополнительного образования 

-духовно-нравственного воспитания 

-воспитания здорового, безопасного образа жизни 

 

  

3. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего образования направлена на: 

-

программы; 

- мы, а также усвоения знаний 

и учебных действий; 

-

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, 

индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

-развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий, способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

-формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

-  

- ного типа 

мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- - исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и  защите    индивидуальных проектов; 

- -исследовательской и проектной 

деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного результата; 

-  

- риобретенных обучающимися коммуникативных навыков, навыков 

целеполагания, планирования и самоконтроля; 

-  

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения школьников учиться, 

дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

  Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер. Универсальные учебные действия представляют 

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

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

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

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

у выпускников будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 

учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в основной школе, в основе развития УУД в средней школе лежит системно-деятельностный 

подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переходом обучения как презентации системы знаний к активной 

работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной 

роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 

учителем и одноклассниками. 
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Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития  

универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в  школе целесообразно в рамках использования возможностей современной информационной 

образовательной среды как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, организующего оперативную 

консультационную помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в школе; 

- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём моделирования работы 

научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации из разнообразных 

источников; 

- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ 

курсов и дисциплин (факультативов, кружков, проектов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в средней школе особое место занимают учебные ситуации, 

которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и 

носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в средней школе может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной 

ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

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

(визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию 

для нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить, и 

предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию 

ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе возможно использовать следующие типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 
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задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых   ресурсов,   распределения  

обязанностей  и  контроля   качества  выполнения  работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными 

мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы обучающиеся 

смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. 

д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов 

познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности, с целью дальнейшего профессионального 

самоопределения. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет 

бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимной ответственности 

учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты: анализ 

актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение 

проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, 

целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, профориентацию, рост их компетентности в 

выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени среднего общего образования учащиеся активно включаются в совместные занятия. Хотя учебная 

деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на 

переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: помощь друг другу, осуществляется взаимоконтроль и т. д. В условиях специально 

организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в 

более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников моделей действия в 

качестве средства для получения продукта совместной работы; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в общий способ 

деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и действия 

другого участника, включённого в деятельность); 

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и взаимопонимания; 

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками адекватных задаче 

условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей схемы 

деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и 

невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования 

знаний и умений. Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 
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личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что 

выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия 

и отношений между участниками процесса обучения. Совместная учебная деятельность характеризуется умением 

каждого из участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. Деятельность учителя на 

уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

- создание учебной мотивации; 

- пробуждение в учениках познавательного интереса; 

- развитие стремления к успеху и одобрению; 

- снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены определённые модели 

действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального развития, 

обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем 

познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. Частным случаем групповой совместной 

деятельности обучающихся является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на 

этапе   предварительной    ориентировки,    когда   школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) 

содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет задание 

самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг 

другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, которые имеются у 

каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными другими учениками. Они 

выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам 

заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, 

могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к 

обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать 

группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может принадлежать 

такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) 

или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим   подросткам   

предоставляется  новое   место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в 

мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 

повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа 

и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и 

для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На определённом этапе 

эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В 

начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать 

свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
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- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная форма от устной 

дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-

популярных текстов, из которых учащиеся получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний; 

- усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть 

понятым другими; 

- письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует фиксированию наиболее 

важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, 

выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем желающим, даже тем 

детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на 

уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-личностных компонентов   

рефлексивных  способностей   могут   выступать разные   формы  и  программы.   Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей: 

- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с тобой приносило 

радость окружающим; 

- развивать навыки взаимодействия в группе; 

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой группе; 

- развивать невербальные навыки общения; 

- развивать навыки самопознания; 

- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

- учиться познавать себя через восприятие другого; 

- получить представление о «неверных средствах общения»; 

- развивать положительную самооценку; 

- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

- познакомить с понятием «конфликт»; 

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

- обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

- снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки 

социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 

тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия   и    устойчивости.    В   ходе    тренингов    

коммуникативной    компетентности    подростков необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и 

выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 

ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство развития 

логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ 

организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определённого 

содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и 

проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. Понятие доказательства и его структурные элементы 

рассматривают с двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

- анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

- опровержение предложенных доказательств; 

- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

- учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

- учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность доказать правильность 

(истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельностью 

доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается истинность какого-

либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с 

реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 
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- тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

- аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удостоверенные факты, определения 

исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

- демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из одного или нескольких 

аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; 

это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, наряду с 

обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться  

вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается  как специфически человеческая способность, которая 

позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения 

предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. Выделяются три основные 

сферы существования рефлексии.  

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 

и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В 

этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия нужна для 

осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и 

сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на 

самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних ориентиров и 

способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

- осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения любой задачи? что 

нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

- понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему можно было научиться 

ещё?); 

- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным учебным 

предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, отвечающая 

следующим критериям: 

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

- оценка своей готовности к решению проблемы; 

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному разъяснению всех 

совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) 

способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном 

счёте, рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении 

задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с одноклассниками у 

детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё 

действие с учётом действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления  эгоцентризма как познавательной позиции, но 

и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной 

профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и 

отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. Коммуникативная 

деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками 

сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Пояснительная записка к учебному плану 10, 11 классов (ФГОС СОО) 

 

     Учебный план для 10,11 классов реализует программу среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования.  
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     Учебный план для 10,11 классов составлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413. Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. Образовательная организация обеспечивает 

реализацию учебного плана универсального профиля обучения. 

      Учебный план универсального профиля предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО. В учебный план 10,11 классов включены следующие образовательные 

области: «Русский язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», «Математика и 

информатика», «Общественные науки, «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебный план универсального профиля позволяет ограничиться базовым уровнем изучения 

учебных предметов, однако даёт возможность выбора предмета для углубленного изучения. Все предметы учебного 

плана 10,11 классов изучаются на базовом уровне.  

      Общими для включения в учебный план 10,11 классов являются учебные предметы: русский язык, литература, родная 

литература (калмыцкая), иностранный язык (английский), математика, информатика, история, обществознание, 

география, физика, химия, биология,  физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.  

        В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский язык (1ч в неделю), литература 

(3ч в неделю).  

       Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебный предмет «Родная литература» 

(калмыцкая)  - 2 часа в неделю.  

       В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык (3ч/нед).  

       В образовательную область «Математика и информатика» включены алгебра и начала математического анализа (2 

ч/нед), геометрия (2ч/нед), информатика (1ч/нед).     

       В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история (2ч/нед), обществознание (2ч/нед), 

география ( 2/0). 

       В образовательная область «Естественные науки» включает в себя физику (2ч/нед), химию ( 2ч/нед), биологию 

(2ч/нед). 

      В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» входят 

предметы физическая культура (3ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед).  

      Согласно инструктивно-методическому письму МинОбрНаукиРоссийской Федерации от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 

«Об организации изучения предмета «Астрономия» на уровне среднего общего образования введен предмет 

«Астрономия» в 10 классе (1 недельный час).  

            Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10,11 классах используются для создания условий для 

достижения более высокого качества обученности и усвоения государственных образовательных стандартов.        

      В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей: Математика: 

алгебра и начала математического анализа (2ч/нед), обществознание (1 ч/нед). 

Для 10,11 классов, исходя из выбора обучающихся, предусмотрены элективные учебные предметы по русскому 

языку (1/1), математике (1/1), истории (1/1). Элективные учебные предметы, предлагаемые школой, используются на 

удовлетворение запросов обучающихся 10,11 классов для успешного поступления в ВУЗы, а также познавательных 

интересов, обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. Элективные учебные предметы являются 

средством построения индивидуальных образовательных программ, так как связаны с выбором, каждым обучающимся 

содержания образования в зависимости от его интересов, способностей и последующих жизненных планов. 

Продолжительность учебного года - 34 недели (6-дневная учебная неделя) для 10 класса, 33 недели (6-дневная 

учебная неделя) для 11 класса. Продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного 

года и летом определяется календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год.   

 

 

План внеурочной деятельности 10,11 классов. 

 

     Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как культурологические, филологические сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, научно-практические конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, туристско-краеведческие 

объединения и т.д. Для реализации основной образовательной программы среднего общего образования, для обеспечения 

развития индивидуальных способностей детей, удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) предлагается:  различная внеурочная деятельность, организуемая по направлениям развития личности - 

(духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно- оздоровительное, социальное), за счет 

часов, выделенных на ведение внеурочной деятельности.   

      В 10,11 классах внеурочная деятельность проводится после 15:00, в рамках которого реализуется спортивно-

оздоровительное направление ("Волейбол", «Бокнр»), социальное - "Оказание первой помощи", "Финансовая 

грамотность", духовно-нравственное ("ОДНКН", «Бичкм Торскм»), общеинтеллектуальное ("Трудности русского языка", 

«Человек-общество-мир», «По страницам истории»), общекультурное ("Сайтостроение", «Мировая художественная 

культура»). 
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     Занятия проводятся педагогами в форме кружков, секций, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает план внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при получении СОО (10 часов в неделю) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Для сохранения преемственности, часть 

курсов внеурочной деятельности, ведение которых начиналось на уровне начального общего образования (I-IV классах) 

и основного общего образования (V-IX классы) продолжается на уровне среднего общего образования (X-XI класс). 

Учебный план 

МКОУ «Барунская средняя общеобразовательная школа имени Х.Б.Сян-Белгина» 

на 2021-2022 учебный год 10-11 классов (ФГОС СОО) 

Универсальный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и литература Русский язык  Б 1/1 

Литература  Б 3/3 

Родной язык и родная литература 
Родная литература (калмыцкая) Б 2/2 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа 

Геометрия 

Б 

 

4/4 

Информатика Б 1/1 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) Б 3/3 

Общественные науки  

 

История  Б 2/2 

Обществознание Б 2/2 

География Б 1/1 

Естественные науки Физика Б 2/2 

Химия Б 2/2 

Биология Б 2/2 

Астрономия Б 1/0 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/1 

Физическая культура  Б 3/3 

Предметы и курсы по выбору    

 Математика Б 2/2 

 Технология Б 1/1 

 Обществознание Б 1/1 

 Элективный курс по математике 

«Математика плюс: рациональные и 

алгебраические задачи» 

ЭК 1/0 

 Элективный курс по математике 

«Избранные вопросы математики» 

ЭК 0/1 

 Элективный курс по русскому языку 

«Обучение сочинению разных 

жанров» 

ЭК 1/1 

 Элективный курс по истории   

«Актуальные вопросы истории 

России» 

ЭК 1/1 

 Элективный курс «Современный  

английский язык» 

ЭК 0/1 

итого   37/37 

Внеурочная деятельность 

Направление образовательно-

воспитательной деятельности 

10 класс 11 класс 

Спортивно-оздоровительное Спортивные секции: «Бокнр» - 1 час 

«Волейбол»- 1 час (п) 

Спортивные секции: «Бокнр» - 1 час 

«Волейбол»- 1 час  
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Духовно-нравственное Кружок «ОДНКН» - 1 час(п)  

«Бичкм Торскм» - 1 час 

Кружок «ОДНКН» - 1 ч  

«Бичкм Торскм» - 1 час 

Социальное  «Оказание первой помощи» 1 час 

«Финансовая грамотность» -1 ч 

 «Финансовая грамотность» -1 час 

(п) 

Общеинтеллектуальное  «Трудности русского языка» -1 час 

«По страницам истории»-  1 ч (п)  

«Трудности русского языка» -1 час 

(п). 

«По страницам истории»-  1 час (п) 

«Человек-общество-мир» - 1час (п) 

Общекультурное  Кружок «Сайтостроение»-1 ч (п) 

Кружок «Мировая художественная 

культура»- 1 ч(п)   

Кружок «Сайтостроение»-1 час (п) 

Кружок «Мировая художественная 

культура»- 1 час   

ИТОГО: 10 10 

 


