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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания 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 индивиду-

альные 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:  
-создание условий для получения полного общего среднего 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, от-  
ветственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения;  
-формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять пагубно-  
му влиянию негативных явлений;  
-достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской деятель-  
ности в области выбранных для профилизации дисциплин;  
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образова-  
тельной 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 соот-  
ветствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для  
её самореализации;  
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образова-  
тельного 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;  
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического твор-

чества, 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 социаль-

ной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия;  
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, социальных педагогов с учреждениями профес-

сионального образования, центрами профессиональной работы;  
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  
В основе реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского об-

щества 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 освое-

ния универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к само-развитию и непрерывному образованию;  
— признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и соци-

ального 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 и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
Основная образовательная программа формируется с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 

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, 

 



- Закона РФ «Об образовании»,  
- Типового положения об общеобразовательных учреждениях,  
- 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; итого-

вая аттестация; результаты ГИА по математике, русскому языку);  
- 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 обра-

зования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является достижение ими 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной програм-

мы 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. Государствен-

ная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком проведения 

Государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным орга-

ном 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, разра-

батываемыми 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 деятель-

ность (от постановки цели до получения и оценки результата);  

-использование элементов причинно-следственного и структурно- функционального 

анализа; 

-исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение сущностных ха-

рактеристик 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. 
 
Информационно-коммуникативная деятельность: поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа. Извлечение необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

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

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах.  
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, про-

смотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицисти-

ческого 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 обра-

ботки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности.  
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дис-

куссия, 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: постанов-

ка 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 и профильном уровнях, ориентирован-

ных 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 на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем 

это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач ос-

воения основ базовых наук, подготовки к последующему профессиональному образо-

ванию или профессиональной деятельности. 
 
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. 

Русский язык и литература (базовый уровень). 

Результаты изучения предмета: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, госу-

дарства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры;
 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;
 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;
 

 владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, ос-

новной и второстепенной информации;
 

 владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов;
 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литера-

туры, их историко-культурного и нравственно- ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры;
 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;
 



 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; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст
 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в лите-

ратурном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;
 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в 

речевой
 
практике.

 

Мировая художественная культура (МХК): 

Результаты изучения предмета: 

 Формируются основы эстетических потребностей;
 

 развивается толерантное отношение к миру;
 

 актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как 

неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более 

качественно оценивать её уникальность и неповторимость;
 

 развиваются навыки оценки и критического освоения классического наследия и 

современной культуры.
 

Иностранный язык (базовый уровень). 

Результаты изучения предмета "Иностранный язык" должны отражать: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации;
 

 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;
 

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпу-

скникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого ино-

странного языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство межличностного и межкультурного общения;
 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.
 

Общественные науки 



Изучение предмета "Общественные науки" должно обеспечить: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, привер-

женности 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, эконо-

мических, социальных реалий, окружающей действительности, человеческого 

фактора;
 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: тео-

рии, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез интерпретации данных различных источ-
 

ников; 

История (базовый уровень): 

 сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире;
 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
 

 сформированность представлений о методах исторического познания;
 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении;
 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;
 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике
 

Обществознание:
 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
 



 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и про-

цессов;
 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнози-

ровать последствия принимаемых решений;
 

 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): 

 владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества;
 

 владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем;
 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных географиче-

ских знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве;
 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий;
 

 владение умениями использования карт разного содержания для выявления законо-

мерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;
 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий;
 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем.
 



 

Математика и информатика 

Изучение предметов "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 обще-

стве, 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.
 

Результаты изучения должны отражать: 

Математика (базовый уровень): 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математиче-

ском языке явлений реального мира;
 

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших ма-

тематических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явле-

ния; понимания возможности аксиоматического построения математических 

теорий;
 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
 

 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;
 



 формированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;
 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фи-

гурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на 

чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием;
 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин;
 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
 

задач. 

Информатика (базовый уровень): 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире;
 

 владение навыками алгоритмического мышления и пониманием 

необходимости формального описания алгоритмов;
 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц;
 

 владение стандартными 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;
 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необ-

ходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей
 

 обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений рабо-

тать с ними;
 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информати-

зации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете.
 

 



11.4. Естественные науки 

Физика (базовый уровень): 

 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональ-

ной грамотности человека для решения практических задач;
 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, закона-

ми и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
 

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

блюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты из
 

мерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

 формированность умения решать физические задачи;
 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в по-

вседневной жизни;
 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников.
 

Химия (базовый уровень): 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;
 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и зако-

номерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
 

 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;
 

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты 

по химическим формулам и уравнениям;
 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.
 

Биология (базовый уровень): 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональ-

ной грамотности человека для решения практических задач;
 



 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терми-

нологией и символикой;
 

 владение основными методами научного познания, используемыми при биологиче-

ских исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
 

 сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и
 
путям их решения.

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социаль-

но-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищён-

ность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора;
 

 сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к 

военной службе и защите Отечества;
 

 знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
 

 сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, террориз-

ма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
 

 знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера;
 

 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.);
 



 знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычай-

ных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны;
 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характер-

ным для них признакам, умение применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 

 знание основ обороны государства и воинской службы:
 

 законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан;
 

 права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 

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

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей про-

хождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы 

и пребывания в запасе;
 

 владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи по-

страдавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике, а также используя различные информационные 
 

Физическая культура
 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
 
деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддер-

жания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью;
 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-

вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;
 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
 

 владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности.
 

 источники;
 



Технология 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в обществен-

ном 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;
 

 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;
 

 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;
 

 воспитание уважительного отношения к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и результатам 

труда;
 

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования.
 

Ожидаемый результат реализации образовательной программы среднего общего об- 

разования 

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 академиче-

ским дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной 

подготовке.
 

 Овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, включаю-

щей 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 ориен-

тироваться в различных ситуациях.
 

 Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, навы-

ков 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;
 

 использование культурного и образовательного пространства микрорайона школы;
 

 выполнение СаНПиНов при организации учебно-воспитательного процесса;
 

 организация питания в столовой школы;
 

 привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.
 

 

 



3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Ведущими идеями учебного плана являются 

- создание условий для достижения учащимися уровней образованности, 

соответствующих федеральному, региональному и школьному компонентам стандарта 

образования; 

- создание эффективного многомерного развивающегося образовательного пространства; 

- реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и развитию через обновление 

содержания образования;  
- ориентация на развитие целостного мировоззрения;  
- ориентация на достижение учащимися социальной зрелости;  
- обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса школы;  
- создание условий для дополнительной (расширенной) подготовки по предметам по 

выбору учащихся;  
- освоение и внедрение в педагогическую систему школы развивающих и 

здоровьесберегающих технологий, личностно-ориентированного обучения;  
- использование системно-деятельностного подхода к обучению.  

Учебный план школы составлен таким образом, что позволяет педагогическому 

коллективу выполнять главную функцию – он помогает создавать условия для обеспечения 

развития школьников с учетом их индивидуальных возможностей, способностей и 

образовательных потребностей. Таким образом, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40  реализует условия 

для достижения гарантированного уровня образования каждым конкретным учащимся в 

соответствии с требованиями государственного стандарта. 
 

Учебный план составлен на основании предметов федерального, регионального и 

школьного компонентов. Выбор предметов в образовательной области и распределение ча-

сов обусловлены реализуемыми программами, направленными на расширение общекуль-

турной эрудиции учащихся, получение дополнительных умений и навыков, на формирова-

ние духовно- нравственных принципов, на развитие информационной культуры, интереса 

к знаниям и повышению интеллекта, адаптации обучающихся к жизни в XXI веке в инфор-

мационном пространстве. 

 

Пояснительная записка к базисному учебному плану МБОУ СОШ № 40 

г. Махачкалы на 2019-2020 учебный год 

Среднее общее образование – это завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы - это учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Режим работы ОУ на старшей ступени  - шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года – 34 учебных недели. 



Предельный объем дополнительной максимальной аудиторной учебной нагрузки 37 часов в 

неделю. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими учебными 

предметами: «Русский язык» - 1 час в неделю в X классе и 2 часа в неделю в XI классе, 

«Литература» - по 3 часа в неделю в X-XI классах;  

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык»- 

3 часа в неделю в X-XI классах (в 10а классе- английский язык , и в 11 а классе –  

английский языки). 

Предметная область «Математика, информатика и ИКТ» представлена учебными 

предметами:  «Алгебра и начала математического анализа» - 2 часа в неделю в X-XI 

классах, «Геометрия» в X-XI классах – по 2 часа в неделю, «Информатика и ИКТ» - 1 час в 

неделю в X-XI классах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами: «География»- 1 час в неделю, «История» в X-XI классах -2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право) является 

интегрированным курсом, построен по модульному принципу и включает содержательные 

разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и 

«Право». На изучение «Обществознания» отведено по 2 часа в неделю в X-XI классах. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена следующими 

учебными  предметами: «Биология» - 1 час в неделю в X-XI классах; “Физика» - 2 часа в 

неделю в  X-XI классах, «Химия» - 1 час в неделю в X-XI классах, «Астрономия» - 1 час в 

неделю в X классах.    

Предметная область «Искусство» представлена  учебным предметом  Искусство (МХК) – 1 

час в неделю в X-XI классах.     

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» - 1 час 

в  неделю в X-XI классах.             

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебными предметами «Физическая культура» (3 часа в неделю в X-XI 

классах) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю в X-XI классах). 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, распределена следующим 

образом:  

в X классах: Родной язык» (по 1 часу в неделю в X-XI классах) и на «Дагестанскую 

литературу» (по 1 часу в неделю в X-XI классах), «Химия» - 1 час в неделю,  «Биология» - 1 

час в неделю, «Русский язык»- 1 час в неделю. 

В XI классе: Родной язык» (по 1 часу в неделю в X-XI классах) и на «Дагестанскую 

литературу» (по 1 часу в неделю в X-XI классах), «Химия» - 1 час в неделю,  «Биология» - 1 

час в неделю, «Русский язык»- 1 час в неделю. 

 

Элективные учебные предметы в X-XI классах: 

«Русский язык»- 1 час в неделю, «Биология» - 1 час в неделю, «Химия» - 1 час в неделю,   

Алгебра и начала математического анализа - по 1 часу в неделю в X-XI классах, 

Обществознание (включая экономику и право) - по 1 часа в неделю в X-XI классах 

 

 

 

 



4. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего 

образования направлена на:  
-реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освое-  
ния основной образовательной программы;  
-повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной про-  
граммы, а также усвоения знаний и учебных действий;  
-формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов,  
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для  
достижения практико-ориентированных результатов образования;  
- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучаю-

щимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  
Программа обеспечивает:  

-развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-

нию; 

-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы зна-  
чимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познава-  
тельных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их использо-  
вания в учебной, познавательной и социальной практике;  
-формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной дея-  
тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построе-  
ния индивидуального образовательного маршрута;  
-решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;  
-повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, форми-  
рование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-  
исследовательской, проектной и социальной деятельности;  
-создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- исследователь-  
ской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по под-  
готовке и  защите индивидуальных проектов; 

-формирование навыков участия в различных формах организации учебно-  
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества,  
научно-практические конференции, олимпиады), возможность получения практико-  
ориентированного результата; 

-практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;  
-возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуника-  
тивных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  
-подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной дея-  
тельности. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение уме-

ния школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

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

нову Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 



    
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло-

гических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей раз-

вития 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 

хо-де внеурочной деятельности у выпускников будут сформированы личностные, познава-

тельные, 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 деятель-

ности. В образовательной практике отмечается переходом обучения как презентации сис-

темы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными 

в проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении 

приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 

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

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития универсальных учебных 

действий.  
- 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 проис-  
ходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультати-

вов, элективов). 

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). 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий     

Учебное сотрудничество  
На ступени среднего  общего образования учащиеся активно включаются в совмест-  

ные 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:  
- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания 
 
- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участ-  
никами адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствую-  
щих схем (планов работы);  
- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относи-  
тельно общей схемы деятельности.  
Совместная деятельность  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а так-  
же вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между са-  
мими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. Общей особенностью 

совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 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 участни-  
ков 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 на-

правляет 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 ин-

теллектуального 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 школь-  
ники 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 ин-

дивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудно-

сти, уделят больше внимания слабым учащимся. 



 

Разновозрастное сотрудничество  
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школь-

ников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное со-

трудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьни-

ку 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 по-

зиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотруд-

ничества 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: 
 
- 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 уча-

щиеся 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 выска-

заться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, за-

стенчивость, 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 эмоциональ-  
но-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;  
- снизить уровень конфликтности подростков.  
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают не-  
обходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дис-  
циплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид  
эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарище-  
ской 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.  
Рефлексия  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически чело-

веческая 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 меха-

низмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координа-

цию 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 осоз-

нание 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, выделе-

ние 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 словес-

ному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совме-

стной 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 развивает- 

ся децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий  
партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. Коо-  
перация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления  эгоцентризма как по-  
знавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обрете-  
ние механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направлен-  
ности 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. 

 

5. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ РАЗМЕЩЕНЫ НА 

САЙТЕ ШКОЛЫ https:ege200640@yandex.ru 

6.ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего(полного) общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд  
и творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, 

чело-вечество, и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 

осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 



культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа обеспечивает: 

 

 и  и  
и образователь- и  
ной программы в соответствии с требованиями Стандарта; и  и  
и национальных ценностей и  
и российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику ре и  
и гиона, в котором находится школа, а также потребности и индивидуальные 

социальные и  
и инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 

школы, харак- и  
и тера профессиональных предпочтений. и  
и Программа воспитания и социализации обучающихся средней школы № 40 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни 
и  
и Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего  общего образования  
является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственно-  
го, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

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

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  
На ступени среднего общего образования для достижения поставленной цели вос-

питания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  
В области формирования личностной культуры:  
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно по-

лезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 
 
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 



 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности;  
• формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, ориенти-

рованного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 
 
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России;  
• укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимиз-

ма;  
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного 

значения будущего профессионального выбора;  
• осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  
В области формирования социальной культуры:  
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально- культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;  
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных при-

оритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практи-

ку общественных отношений с представителями различными социальных и профессио-

нальных групп;  
• формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе;  
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  



• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и ре-

лигиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, пони-

мание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  
В области формирования семейной культуры:  
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.;  
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации  

обучающихся  
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего обра-

зования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным  
с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития лич-

ности гражданина России.  
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осущест-

вляется по следующим направлениям:  
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-  
занностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, граждан-

ское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём 

мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое госу-  
дарство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны);  
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравст-  
венный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответствен-

ность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповеда-

ния; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 



 
человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессио-

нального диалога; духовно-нравственное развитие личности);  
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-  
ни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологиче-  
ская грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально- психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой);  
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание,  
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и са-

мообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 
 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный 

мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие лично-

сти).  
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-  
стям человека  

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных пра-

вах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе РД. 
 

.Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

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

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

историко- патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 
 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокуль-

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

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

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

учебных дисциплин).  
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и зна-  

чением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, про-  
смотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых  
государственным  
праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-

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

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных орга-

низаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями). 



  
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в прове-

дении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.  
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников). 
 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с био-

графиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма.  
Воспитание социальной ответственности и компетентности  

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окру-  
жающего социума.  
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообя-

зательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби).  
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотруд-  

ничество со сверстниками и с учителями. Активно участвуют в организации, осуществле-  
нии и развитии школьного самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих 

органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся 

на всех уровнях управления школой и т. д. Разрабатывают на основе полученных знаний и 

активно участвуют в реализации посильных социальных проектов — проведении 

практических разовых мероприятий или организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную проблему школы, поселения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. Участвуют в общественно полезном труде в 

помощь школе. Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, 

природе. Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного 

пола учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о се-

мье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).  
Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 



   
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможно-  
стях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 

деятельности). 
 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — про-

водят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения.  
Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления.  
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных. 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет. Составляют правильный  
режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, ре-  
жим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и 

контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.  
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, медицинскими 

работниками, родителями).  
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.). 
 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение.  
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей.  
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

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

учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий. 



   
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка. 

 

7. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО  
ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:  
- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся;  
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи;  
- организация качественного горячего питания учащихся;  
- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарем;  
- наличие помещений для медицинского персонала;  
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха обучающихся и 

включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;  
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию);  
- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности);  
- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры.  
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности учащихся, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья школьников и 

формирование культуры здоровья, включает:  
- полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и 

т.п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития детей организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера;  
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;  
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 



    
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  
-лекции, семинары, консультации о здоровье, факторах положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей и т.п.;  
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т.п. 

В ходе реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающиеся:  
-Организуют и проводят беседы и лекции; встречаются со спортсменами, спортивными 

тренерами, судьями, врачами. Просматривают и обсуждают фильмы на спортивные темы. 

Коллективно посещают спортивные соревнования.  
-Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом. Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет. 

 -Приобретают системные знания и опыт организации рационального (здорового) питания, 

его режима, структуры в школе и дома; 

-Организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, свой 

режим дня, учебы и отдыха, двигательной активности, учатся анализировать и 

контролировать свой режим дня.  
-Участвуют в организации и проведении конкурсов, праздников, викторин и других  
активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.  
-Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и  
порядок на своем рабочем месте, в классе и школе.  
- Учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Овладевают 

навыками самоконтроля в ходе спортивных занятий. Участвуют в организации и 

проведении школьных спартакиад, походов по родному краю.  
- Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью. -

- Теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения, организации 

здорового образа жизни, составления и реализации здоровьесберегающего режима дня, 

осуществляют контроль его выполнения. Поддерживают чистоту и порядок в помещениях, 

соблюдают санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха. 
 
-Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

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

медицинскими работниками, родителями.  
-Получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье человека  
(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.д.), о  
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и  
других психоактивных веществ, участия в азартных играх, их разрушительном влиянии на  
здоровье в ходе бесед с педагогами, медицинскими работниками, родителями, просмотра и  
обсуждения фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых игр и т.д.;  
-Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых  
(научиться говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр. 



 
 

8. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СОШ № 40 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных 

позиций. Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 

учебным предметам;  
- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, ин-

теллектуальной, нравственно-волевой сферы);  
- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм;  
- по результатам олимпиад и конкурсов;  
- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над про-

ектами, реферативным исследованием).  
Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов:  
- текущая успеваемость по предметам;  
- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся);  
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме:  
- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию 

по учебным предметам);  
- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по 

одной теме или всему курсу;  
- диагностических контрольных работ;  
- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;  
- зачетов;  
- творческих работ;  
- докладов учащихся;  
- реферативных работ.  
Достижения учащихся 10-11 классов определяются:  
- по результатам контроля знаний,  
- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,  
- по результатам экзаменов.  
Формы итогового контроля в 10 классах:  
- итоговая контрольная работа;  
- итоговый опрос (письменный или устный);  
- тестирование;  
- зачет. 



  
Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях педагогического совета, согласовываются с 

администрацией.  
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимых для 

продолжения образования, профессиональной и социальной деятельности, является 

предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. 
 
При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования должны учитываться сформированность умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к 

решению учебно-практических и учебно- познавательных задач по обязательным 

предметным областям. 
 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования включает две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным уч-  
реждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных дос  
тижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной  
образовательной программы среднего  общего образования;  
-результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уро-

вень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  
Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона 

РФ «Об образовании», иных нормативных актов, распоряжений Министерства 

образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований. 
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