
Целевой раздел Пояснительная записка 
Основная образовательная программа  МБОУ «Карагалинская СОШ»(далее – ООП СОО) 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее – ФГОС) к 
структуре основной образовательной программы, определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени среднего (полного) общего образования. 
Цель ООП СОО: создание условий для достижения обучающимися панируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных), способствующих гармоничному 
самоопределению, реализации индивидуальных и личностных качеств в контексте процессов, 
происходящих в современном обществе, в поликультурной среде региона. 

Содержание ООП СОО формируется с учѐтом социокультурных потребностей личности в 
условиях региона. 

Направленность ООП СОО.  
ООП СОО определяет следующие направления деятельности: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему урочной и внеурочной, учебной и внеучебной деятельности, с использованием 
возможностей   клубов,   кружков,   студий,   секций,   объединений,   действующих   в 
образовательном пространстве   гимназии, а также учреждений   дополнительного 
образования, социальных партнѐров; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутригимназической 
культурно-образовательной среды; 

- использование в образовательном процессе комплекса современных образовательных 
технологий деятельностного типа, в том числе информационно-коммуникативных 
технологий; 

- включение обучающихся в процессы познания внешней социальной среды для  
приобретения опыта реального социального действия,  участия  в   межкультурном 
диалоге. 

Принципы разработки и реализации ООП СОО. 
Принцип преемственности. Обеспечение преемственности начального общего, среднего 

общего, среднего общего образования. 
Принцип возрастосообразности. Учѐт возрастных, психологических и физиологических 

особенностей молодѐжи 15–17 лет: 
− переход от самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 
жизненных планов во временнóй перспективе; 

− формирование научного типа мышления, который ориентирует на общекультурные 
образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

− овладение коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества; 

− развитие учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 
учителем и сверстниками; 



− изменение формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 
исследовательской. 

ООП СОО учитывает вариативность темпов и направлений развития старших  
гимназистов, индивидуальные различия в их познавательной и социально-преобразующей 
деятельности. 

Учѐт возрастных особенностей осуществляется на уровне разработки концепций 
педагогической деятельности учителей, создания адекватной системы форм организации 
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Принцип системно-деятельностного подхода. В основе реализации ООП СОО лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества,  инновационной  экономики, задачам построения  российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 
состава; 

- ориентацию на достижение цели и среднего результата образования – развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, обеспечивающих развитие творческого потенциала, 
познавательных  мотивов,  обогащение  форм  учебного  сотрудничества  и расширение 
зоны ближайшего развития. 

Принцип демократизации культурно-образовательной среды. В процессе разработки и 
реализации ООП СОО МБОУ «Карагалинская СОШ» обеспечивает: 

− ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 
образовательного процесса с Уставом МБОУ «Карагалинская СОШ» и другими 
документами, регламентирующими осуществление  образовательного процесса, 
правами и обязанностями участников образовательного процесса в части формирования 
и реализации ООП СОО; 

− последовательную реализацию стратегии взаимодействия с родителями учащихся как с 
полноправными участниками образовательного процесса, субъектами образовательной среды, 
заказчиками образовательных услуг через развитие системы договорных отношений, интеграцию 
родителей в информационное пространство школы, в деятельность по развитию материально-
технической базы, в образовательную деятельность.  

− Принцип социальной ответственности. В процессе разработки и реализации ООП СОО 
МБОУ «Карагалинская СОШ»  стремится интегрировать сообщество учащихся, педагогов, родителей в 
пространство ,  выполнять  роль  социокультурного  центра,  задающего 
«идею, культурный замысел» и направленность развития социокультурного, информационного, 
коммуникационного пространства. 

ООП СОО МБОУ «Карагалинская СОШ» предполагает возможность использования 
ресурсного обеспечения гимназии для организации взаимодействия с образовательными 
учреждениями г. Астрахани и Астраханской  области в следующих направлениях: 

− организация исследовательских, творческих, спортивно-оздоровительных проектов в 
урочной и внеурочной деятельности (в соответствии с требованиями ФГОС СОО); 



− проведение ученических и педагогических конференций, марафонов, чтений 
муниципального,  регионального, межрегионального, международного уровней; 

− создание центров обучения и подготовки одарѐнных детей; 
− организация дистанционного сопровождения, консультирования участников совместных 

проектов; 
− организация деятельности межшкольных научных обществ и творческих объединений на 

базе лингвистического центра (в том числе центра русского языка  для  
соотечественников и иностранцев), физико-математического центра, естественно- 
научного центра; 

− организация тематических семинаров для педагогов, родителей учащихся по актуальным 
вопросам введения ФГОС СОО, модернизации образования; 

Структура ООП СОО. 
ООП СОО содержит целевой, содержательный и организационный разделы: 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов и включает: 

− пояснительную записку; 
− планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 
− систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего (полного) общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

− программу развития универсальных учебных действий на ступени среднего (полного) 
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

− программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 
− программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 
развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни; 

− программу коррекционной работы, включающую организацию работы с обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
− учебный план среднего (полного) общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 
− план внеурочной деятельности; 
− систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования 



ООП СОО ориентирована на достижение заданных требованиями ФГОС СОО групп 
результатов: 

личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 
жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 
поликультурном социуме; 

метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 
траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и  социальной 
деятельности; 

предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно- 
проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

 
Содержание и формы организации деятельности гимназии, предусмотренные СОО СОО, 

создают условия для достижения учащимися личностных результатов через формирование 
востребованных современных российским обществом личностных характеристик и качеств: 
− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

− гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность  и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



− бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

− осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого- 
направленной деятельности; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

 
Планируемые метапредметные результаты освоения СОО СОО: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску  
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически  
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 
− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов 

на базовом и углубленном уровнях. 
Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 
Предметные результаты на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 
способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 
освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному  
учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 
на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 
освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 
успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Филология и иностранные языки 
Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» обеспечивают: 



− сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 
приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка и 
литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

− способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
− свободное использование словарного запаса; 
− сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном 

(нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 
демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 
Предметные результаты изучения предметной области «Филология» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 
«Русский язык и литература» (базовый уровень): 

− 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 анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 
− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 
мировой; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, 
родного (нерусского) языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своѐ 
отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учѐтом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
«Русский язык и литература» (углублѐнный уровень): 

− сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 
знания; 

− сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, 
о стилистических ресурсах языка; 

− владение знаниями о языковой норме, еѐ функциях и вариантах, о нормах речевого поведения 
в различных сферах и ситуациях общения; 

− владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 
явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

− сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально- 
стилевой и жанровой принадлежности; 

− владение различными приѐмами редактирования текстов; 
− сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 
− понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 
− владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 
− сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 



− владение начальными навыками литературоведческого исследования историко - и теоретико- 
литературного характера; 

− умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 
произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

− сформированность представлений о принципах основных направлений литературной критики. 
«Иностранный язык».  (базовый уровень): 

− сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 
поликультурном мире; 

− владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 
строить своѐ 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 выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, 
так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

− сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Общественные науки 
Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечивает: 

− сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 
ценностям, закреплѐнным Конституцией Российской Федерации; 

− понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 
− сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 
− формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий; 
− сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нѐм, с 
целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

− владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 
«История» (базовый уровень): 

− сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ специфике, методах 
исторического познания 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 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. 

«История» (углубленный уровень): 
− сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 



− владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой 
истории; 

− владение приѐмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 
анализировать документальную базу по исторической тематике; 

− сформированность умений оценивать различные исторические версии. 
«Обществознание» (базовый уровень): 

− 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 процессов; 
− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 
− сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации 

в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

«География» (базовый уровень): 
− владение представлениями о современной географической науке, еѐ 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 географических  

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 использовать карты разного содержания для выявления закономерностей  
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 еѐ условий; 

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы 
и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

«Право» (базовый уровень): 
− сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 
− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 
− владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 



− сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе 
государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 
Федерации; 

− сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

− сформированность основ правового мышления; 
− сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 
− понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических 

профессий; 
− сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 
− сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
«Право» (углубленный уровень): 

− сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 
регулятора и элемента культуры общества; 

− владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 
обществе; 

− сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 
правонарушениях и юридической ответственности; 

− владение знаниями о российской правовой системе, особенностях еѐ развития; 
− сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном 

видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 
способами; 

− сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды 
правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 
способов восстановления нарушенных прав; 

− сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное 
устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 
систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и 
защиты прав граждан и юридических лиц; 

− понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 
спецификой основных юридических профессий; 

− сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 
норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, выработки и 
доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 
использованием нормативных актов. 

Математика и информатика 
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

− сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 
становления математики и информатики; 

− сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 
− сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 
− сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
− сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете; 

− сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека 
в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 
юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 
информационных технологий; 



− принятие этических аспектов информационных технологий; осознание  ответственности 
людей, вовлечѐнных в создание и использование информационных систем, распространение 
информации. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень): 
− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

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

− сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приѐмами 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; 

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

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 
реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических  
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− 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. 
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный 

уровень): 
− сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 
− сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 
нестандартные способы решения задач; 

− сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный результат; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование  
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 
вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 
основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 
распределению. 

«Информатика» (базовый уровень): 
− сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 
− владение навыками алгоритмического мышления и понимание 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 приѐмами 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 необходимости 
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 
простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 
работать с ними; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете. 

«Информатика» (углубленный уровень): 
− владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 
− овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой  

и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 
− владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 
основные управляющие конструкции; 

− владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 
включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 
прикладной задачи и документирования программ; 

− сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 
данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 
математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 
информатики, в том числе логические формулы; 

− сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 
развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных 
функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 
интернет-приложений; 

− сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 
знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 
информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 
способов и средств обеспечения надѐжного функционирования средств ИКТ; 

− владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 
ними; 

− владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 
данных и справочными системами; 

− сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования 
компьютерных средств представления и анализа данных. 

Естественные науки 
Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

− сформированность основ целостной научной картины мира; 
− формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

− создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 
деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

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

− сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

«Физика» (базовый уровень): 



− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 
мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 
физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты  измерений, 
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 
− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 
− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 
«Физика» (углубленный уровень): 

− сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 
представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 

− сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 
свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, 
объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

− владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 
исследования; 

− владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 
описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 
полученного результата; 

− сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой  
и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 
экологической безопасности. 

«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 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведѐнных 
опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 
практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты 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. 
«Химия» (углубленный уровень): 

− сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях; 
− сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 
осуществления; 

− владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 
основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 
исследования; 

− владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов 
с  соблюдением  правил  безопасной  работы  с  веществами  и  лабораторным оборудованием; 



сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного 
результата; 

− сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности  
человека, связанной с переработкой веществ. 

«Биология» (базовый уровень): 
− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

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

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, еѐ уровневой 
организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 
символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
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. 

«Биология» (углубленный уровень): 
− сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; 
− сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, 

объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия 
значимых биологических исследований; 

− владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 
биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 
изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования; 

− владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 
анализа и оценки достоверности полученного результата; 

− сформированность убеждѐнности в необходимости соблюдения этических норм и 
экологических требований при проведении биологических исследований. 

Физическая культура,  основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 
− сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 
− знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 
− владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 
− умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

«Физическая культура» (базовый уровень): 
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной  направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 



− владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень): 
− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищѐнность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 

− знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 
защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
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 распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; 

− знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 
вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

− знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для  
них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

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

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 
Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся. 
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно 

обеспечить: 



− удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
− общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образования; 
− развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 
− развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
− углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности; 
− совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся: 
− развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 

курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 
установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 
готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

− овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной 
и результативной деятельности; 

− развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 
проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 
самоорганизации и саморегуляции; 

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

− обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта: 
− сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 
− способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 
− сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретѐнных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 
одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

− способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 
рамках учебного времени, специально отведѐнного учебным планом, и должен быть представлен в 
виде завершѐнного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 
Междисциплинарные программы. 
На ступени среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 
междисциплинарных учебных программ: «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно- 
исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

 
Планируемые результаты освоения междисциплинарных учебных программ 



Формирование универсальных учебных действий (УУД) 
Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

− историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ 
географических особенностях; знание основных исторических событий развития 
государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 
культурных традиций; 

− образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 
России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 
праздников; 

− знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 
правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

− знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах России; 

− освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
− ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 
− основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями; 

− экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание 
основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
− гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
− уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
− эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
− уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 
− уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
− уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 
− потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
− позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

− готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных 
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

− готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 

− умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 
умение конструктивно разрешать конфликты; 

− готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

− потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности; 

− умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 

− устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

− готовность к выбору профильного образования. 



Выпускник получит возможность для формирования: 
− выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
− готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
− адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

− эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
− целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 
− самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
− планировать пути достижения целей; 
− устанавливать целевые приоритеты; 
− уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 
− принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
− адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
− основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
− построению жизненных планов во временно2й перспективе; 
− при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 
− выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 
− основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 
целей; 

− осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 

− адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 
расхода ресурсов на решение задачи; 

− адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности; 

− основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
− прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
− формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

− устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор; 



− аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 
с партнѐром; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
− адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 
− организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие  
способы работы; 

− осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 
− работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

− основам коммуникативной рефлексии; 
− использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей; 
− отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
− продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 
приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

− брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
− оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 
− осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий  

и действий партнѐра; 
− в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
− вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

− следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 
основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения  общей 
цели совместной деятельности; 

− устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

− в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
− основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
− проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 



− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 

− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
− давать определение понятиям; 
− устанавливать причинно-следственные связи; 
− осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 
− обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 
− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
− строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
− объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
− основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
− структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
− работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− основам рефлексивного чтения; 
− ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 
− самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 
− выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
− организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
− делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 
Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

 
Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 

− подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 
аккумуляторы; 

− соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 
измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

− правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

− осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
− входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
− выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
− соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 
экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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



Выпускник научится: 
− осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 
− учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 
существенных элементов; 

− выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью; 

− проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

− проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

− осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
− использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 
− осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 
«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во 
внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 

− создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 
письма; 

− сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
− осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 
− создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 
обсуждения; 

− использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 
− использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 
язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 
Выпускник научится: 

− создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; 

− создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

− создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 
− создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− создавать мультипликационные фильмы; 
− создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Обществознание»,  «География»,  «Химия», «Биология»,  «Физика»,  «Алгебра»,  «Геометрия», 
«Информатика» 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 



Выпускник научится: 
− использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
− использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
− использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», 

а также во внеурочной деятельности. 
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 

− организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 
самостоятельного просмотра через браузер; 

− работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 
позиционирования; 

− проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 
− использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
− формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 
− избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 
− понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов результаты 

достигаются преимущественно в рамках предметов   «Обществознание»,  «География»,  «Химия», 
«Биология», «Физика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» могут достигаться при изучении 
и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 

− выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 
− участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 
− использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
− вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
− осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

− соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
− участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
− взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 
Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 

− использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 



− использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 
среде учреждения и в образовательном пространстве; 

− использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 

− искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности использовать различные определители; 

− формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− создавать и заполнять различные определители; 
− использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Обществознание»,  «География»,  «Химия», «Биология»,  «Физика»,  «Алгебра»,  «Геометрия», 
«Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится: 

− вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 
статистической и визуализации; 

− строить математические модели; 
− проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 
других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 
визуализации; 

− анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 
Моделирование, проектирование и управление 
Выпускник научится: 

− моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
− конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 
− моделировать с использованием средств программирования; 
− проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 
Выпускник получит возможность научиться: 

− проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 
автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 
предметов   «Обществознание»,  «География»,  «Химия», «Биология»,   «Физика»,  «Алгебра», 
«Геометрия», «Информатика» 

 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 
Выпускник научится: 

− планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 
модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

− выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
− распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы; 



− использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

− использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории; 

− использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

− ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

− отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,  
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

− видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 
− использовать догадку, озарение, интуицию; 
− использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 
− использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
− использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
− использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 
(типичного) и единичного, оригинальность; 

− целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 
языковые средства; 

− осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 

 
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

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

− ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
− определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
− выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и  

общему смыслу текста; 
− формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
− предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 
− объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
− сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

− находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 
элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 
устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 



− решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 

− определять назначение разных видов текстов; 
− ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 
− различать темы и подтемы специального текста; 
− выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
− прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
− сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
− выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 
− формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 
− понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и еѐ осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

− Выпускник научится: 
− структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
− преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

− интерпретировать текст: 
− сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 
− обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
− делать выводы из сформулированных посылок; 
− выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 
структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

− откликаться на содержание текста: 
− связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
− оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 
− находить доводы в защиту своей точки зрения; 
− откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 

в целом – мастерство его исполнения; 
− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

− в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию; 

− использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
− критически относиться к рекламной информации; 
− находить способы проверки противоречивой информации; 
− определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы 

среднего общего образования 
 

Организация и формы представления и учѐта результатов промежуточной аттестации 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 
Оценка предметных результатов 

 
Основной объект системы оценки предметных результатов образования – критерии, 

конкретизированные в  планируемых  результатах освоения обучающимися ООП  СОО, в  блоках 
«Ученик/выпускник научится». 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования определяется по результатам промежуточной (внутренняя оценка)и  
итоговой (внешняя оценка)аттестации обучающихся. 

В МБОУ «Карагалинская СОШ» система оценочной деятельности (внутренняя оценка) 
включает следующие процедуры: 

− стартовую диагностику, текущий и тематический контроль; 
− промежуточную аттестацию обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 
− итоговое оценивание по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. 
 

Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 
− установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного 

компонента  учебного  плана,  их  практических  умений  и навыков; 
− соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта во всех классах, 
− контроль выполнения учебных программ в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. 
− оценка личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, тематическое и 
полугодовое оценивание  результатов  их учебы. 

Промежуточная (годовая) аттестация может проводиться в форме тестирования, 
экзаменов, зачѐтов, собеседования, контрольных работ, защиты проектов, научно- 
исследовательской работы, которые проводятся по итогам учебного года. 

 
Текущий контроль успеваемости обучающихся учреждения  осуществляется учителями  

по установленной бальной системе в соответствии с Положением о системе оценивания в 
гимназии. 

В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки с учетом четвертных 
оценок и результатов промежуточной (годовой) аттестации, учитываются внеурочные и 
метапредметные  достижения  обучающихся  в  соответствии  с требованиями ФГОС. 

Текущая аттестация обучающихся. 
Виды и формы текущего контроля: 

− устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, устное 
сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста и др.); 

− письменные (письменное выполнение тренировочных  упражнений, лабораторных, 
практических  работ, написание диктанта, изложения, сочинения, эссе, выполнение 



самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы,  тестов  и 
др.); 

− выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line 
тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, выполнение 
интерактивных заданий). 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 
оцениваются по установленной балльной системе в соответствии с Положением о системе 
оценивания в гимназии. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок 
обучающимся сразу после пропуска занятий по уважительной причине. 

Обучающиеся,  обучающиеся  по  индивидуальным  учебным   планам,   аттестуются 
только по предметам, включенным в этот план. 

Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 
общеобразовательных учреждениях, аттестуются  на  основе  текущих  отметок, полученных в  
этих учебных заведениях. 

Отметка обучающихся за триместр выставляется на основе  результатов письменных  
работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и  навыков,  с  
учетом преобладающей роли письменных работ. Результативность достижений учащихся 
оценивается  в  баллах   по  установленной  в гимназии системе. 

Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Оценка личностных результатов. 
Методом оценки личностных результатов обучающихся является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию  у  учащихся 
культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 
классифицировать. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 
действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе таких 
процедур, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 
итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 
сформированности основных учебных умений. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются, в форме Портфолио и учитываются при определении итоговой оценки. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 
Целями  промежуточной аттестации  учащихся являются: 

− установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного 
компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

− соотнесение этого  уровня с требованиями образовательного стандарта в переводных классах; 
− оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального и среднего общего образования в классах, 
реализующих  ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

− повышение ответственности школы за результаты образовательного процесса, объективную 
оценку усвоения  учащимися  образовательных программ каждого года обучения. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля в 10-х 
переводных классах. К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 

Перечень предметов, количество и форма проведения промежуточной аттестации 
определяется на заседании педагогического совета гимназии и утверждается приказом директора 
школы. 

Промежуточная аттестация в 10-х классах может проводиться в следующих формах: 
итоговая контрольная работа, переводные письменные и устные экзамены, тестирование, защита 
проектов. 

В 10-11-х классах всех уровней выставляются годовые отметки. Системная оценка 
личностных, метапредметных  и  предметных  результатов  реализуется  и  в  рамках 
накопительной системы – Портфолио. 



Обучающиеся 10-х классов сдают экзамены по четырем предметам учебного плана, 
причем учащиеся 10-х классов сдают  два  экзамена  по  выбору  из  числа,  предметов,  
выносимых на ЕГЭ в 11 классах. Перечень и форма проведения экзаменов утверждаются на 
заседании педагогического совета школы. 

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе отметок 
за полугодие, учебный год и отметки по результатам годовой аттестации. Положительная  
итоговая отметка за учебный год не может быть выставлена  при  неудовлетворительном 
результате экзаменов в 10-х классах. 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам, переводятся в следующий 
класс условно. 

Обучающиеся вправе пройти повторную промежуточную аттестацию не более двух  раз  
по окончании полугодия. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе 
приказом директора создается комиссия. 

 
Используемый в школе инструментарий для стартовой диагностики и итоговой оценки 

приводится в программах учебных курсов по всем предметам. 
Система оценки достижения планируемых результатов основывается на принципах 

комплексного и уровневого подходов. 
Комплексный подход позволяет вести оценку достижений обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования – личностных, метапредметных и предметных. 
Уровневый подход предполагает осуществление оценки индивидуальных образовательных 

достижений на основе«метода сложения», при котором фиксируется достижение базового уровня, 
необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 
учащихся (критерии блока «Ученик/выпускник научится»), и его превышение – повышенный и 
высокий уровни – (критерии блока «Ученик/выпускник может научиться»), что позволяет 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, 
формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

При оценке достижений обучающихся выделяются  следующие пять уровней: 
Уровень 
достижений 

Характеристика достижений Эквивалент в баллах 

Высокий Усвоение опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями, 
проявление широты кругозора, 
избирательности интересов. 
Повышенный и высокий уровни 
достижения отличаются по полноте 
освоения планируемых результатов, 
уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной 
предметной области. 

5, «зачтено», «отлично» 

Повышенный 4, «зачтено», «хорошо» 

Базовый Освоение учебных действий с опорной 
системой знаний в рамках диапазона 
(круга) выделенных задач. Овладение 
базовым уровнем является достаточным 
для продолжения обучения на  следующей 
ступени образования, но не по 
профильному направлению. 

3, «зачтено», 
«удовлетворительно», 

Низкий Обучающимся освоено меньше половины 
планируемых результатов, которые 
осваивает большинство обучающихся; 
имеются значительные пробелы в знаниях, 
дальнейшее    обучение    затруднено.  При 

2, «не зачтено», 
«неудовлетворительно» 



 этом обучающийся может выполнять 
отдельные задания повышенного уровня. 
Учащийся демонстрирует только 
отдельные фрагментарные знания по 
предмету, дальнейшее обучение 
практически невозможно 

 

Для формирования норм оценки по каждому предмету в соответствии с выделенными 
уровнями описываются показатели базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 
должен    продемонстрировать),    за    которые    обучающийся    обоснованно    получает    оценку 
«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие 
или низкие уровни достижений. При оценивании акцент делается не на ошибках, которые сделал 
обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперѐд в освоении 
содержания образования. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 
уровня. В период введения стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаѐтся 
как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 
балла за выполнение заданий базового уровня. 

 
 

Формы оценочной деятельности 
 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета и не 
допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
− стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 
− текущие проверочные работы; 
− тестовые диагностические работы; 
− устный опрос; 
− письменный опрос; 
− контрольные работы; 
− ―портфолио‖ ученика. 

 
Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

 
№ 
п/п 

Вид 
контрольно- 

оценочной 
деятельности 

Время 
проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Входной 
контроль 
(стартовая 
работа) 

Начало 
сентября 

Определяет актуальный 
уровень знаний, 
необходимый  для 
продолжения обучения, а 
также намечает «зону 
ближайшего развития» и 
предметных знаний, 
организует коррекционную 
работу   в   зоне актуальных 
знаний 

Фиксируется  учителем 
в рабочем дневнике. 
Результаты работы не 
влияют на итоговую 
оценку 

2. Диагности- 
ческая работа, 
тестовая 
диагностическ 
ая работа 

Проводится 
на входе и 
выходе при 
изучении 

конкретной 

Направлена на проверку 
пооперационного состава 
действия, которым 
необходимо овладеть 
учащимся         в        рамках 

Результаты 
фиксируются отдельно 
по каждой отдельной 
операции 



  темы изучения темы  
3. Проверочная 

работа 
Проводится 

после 
изучения 

темы 

Проверяется  уровень 
освоения учащимися 
предметных культурных 
способов/средств действия. 
Представляет   собой 
задания разного уровня 
сложности 

Все задания 
обязательны для 
выполнения. Учитель 
оценивает все задания 
по уровням и 
диагностирует уровень 
овладения     способами 
учебного действия 

4. Решение 
учебных 
ситуаций, 
проектных 
задач 

Проводится 
не менее 4 
раз в год 

Направлена на выявление 
уровня освоения ключевых 
компетентностей 

Экспертная оценка по 
специально созданным 
аналитическим картам 

5. Итоговая 
проверочная 
работа 

Конец 
апреля-май 

Включает основные темы 
учебного года. Задания 
рассчитаны на проверку не 
только предметных, но и 
метапредметных 
результатов. Задания 
разного уровня сложности 

Оценивание 
многобалльное, 
отдельно по уровням. 
Сравнение результатов 
стартовой и итоговой 
работы 

6. Предъявление/ 
демонстрация 
достижений 
ученика за год 
(презентация 
портфолио) 

Май Каждый учащийся в конце 
года 
демонстрируетрезультаты 
своей учебной и 
внеучебной деятельности 

Философия этой формы 
оценки – демонстрация 
того, что учащийся 
знает и умеет по  
данной теме и данному 
предмету; перенос 
педагогического 
акцента с оценки на 
самооценку 

 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень 
знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных 
учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме ―Повторение‖. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во 
время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем 
знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тестовая  диагностическая  работа  (―на  входе‖  и  ―выходе‖)  включает  в  себя  задания, 
направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 
учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 
следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения 
программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет 
по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в 
процессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся после изучения наиболее 
значительных тем программы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. Включает 
все основные темы учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного 
в течение года материала) представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут 
входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс 
ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной деятельности ученика – 
самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнительных 
источников, доклады, сообщения и пр. 

 
Оценка личностных результатов 



Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

− Сформированность основ гражданской идентичности личности; 
− сформированность навыков самообразованияи готовности к выбору направления 

профильного образования; 
− сформированность социальных компетенций, включая  ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, 
является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности и 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 
основе централизованно разработанного инструментария. К проведению данных исследований 
привлекаются специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 
детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований в сфере оценки личностных результатов ООП 
СОО являются основанием для принятия различных управленческих решений. 

 
Оценка метапредметных результатов 

 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку  достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, представленных в разделах «Регулятивные 
универсальные   учебные   действия»,   «Коммуникативные   универсальные   учебные  действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия» программы «Формирование универсальных 
учебных действий», а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 
междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 
компонентов образовательного процесса –учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
− навык освоения систематических знаний, их  самостоятельному пополнению, переносу 

и интеграции; 
− навыкорганизации сотрудничества и коммуникации; 
− навыкрешения личностно и социально значимых проблем; 
− навыкиспользования ИКТ в целях обучения и развития; 
− навыксамоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур: 
− выполнение заданий метапредметного содержания в рамках проверочных работ  по 

всем предметам; 
− выполнение промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе; 
− выполнение проектных и учебных задач в составе группы; 
− защита результатов учебных и социальных проектов на уроках и во внеурочной 

деятельности; 
− предъявление результатов исследовательской деятельности на мастер-классах, 

конференциях, конкурсах исследовательских работ; 
− защита итогового индивидуального проекта. 

 
 

Система внутришкольного мониторинга и портфель достижений 
как инструменты отслеживания динамики образовательных достижений 

 
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений – 



важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 
учителя или гимназии в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных) позволяет достаточно полно и комплексно оценивать как 
динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 
метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений осуществляется каждым 
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, аналитических карт, 
классных журналов, дневников учащихся на бумажных и/или электронных носителях. Элементы 
системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель достижений ученика. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 
областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной учебной деятельности, так и за еѐ пределами, в том числе результаты  
участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 
различные творческие работы, поделки и др. 

Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с  
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель 
достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 
Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 
 

Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 
выносимым на государственную (итоговую) аттестацию, осуществляется в соответствии с 
принятыми в Карагалинской СОШ принципами организации текущей и промежуточной 
аттестации. 

Итоговая отметка по предмету выставляется в Аттестат о среднем образовании с учѐтом 
всех полугодовых и годовых отметок за 10-11 классы. 

 
 

Организация, критерии оценки и формы представления и учѐта результатов оценки 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 
Индивидуальный итоговый проект 1 – учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения 
в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно- 
творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого  
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 
любому учебному предмету. 

Качество выполненного проекта / исследовательской работы и соблюдение требований к 
описанию и оформлению результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 
производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие  творческого 
потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые 
в период школьного обучения. 

 
 
 
 

1 Термин проект с данном случае используется в обобщѐнном значении; имеются в виду проект  или  
исследовательская работа. 



Учащиеся выбирают тему и тип проектной / исследовательской деятельности и 
руководителя. На основе выбора учащихся формируются группы для организации проектно- 
исследовательской деятельности. 

Тематические направления проектов /исследовательских работ утверждаются приказом 
директора гимназии. 

Занятия по обучению основам проектно-исследовательской деятельности организуются в 
рамках учебного плана, по расписанию в форме учебных занятий или уроков-консультаций.  
Объѐм курса «Основы проектной и исследовательской деятельности» - 17 часов / 34 часа. 

В 5-7 классах допускается выполнение проекта в составе группы учащихся. 
В 8-11 классах проект /исследовательская работа выполняются индивидуально. 
Комплект предъявляемых на защиту материалов. В состав материалов, которые должны 

быть подготовлены по завершению проекта / исследовательской работы для защиты, в 
обязательном порядке включаются: 

1) текст исследовательской работы / программы и описания проекта; 
2) презентация Power Point, визуализирующая текст исследовательской /проектной 

работы; 
3) (для проектной работы) продукт проектной деятельности (макет, сценарий, буклет, 

выпуск газеты, видеофильм и т.п.). 
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и  

правил оформления списка литературы и источников, цитирования, ссылок на различные 
источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) проект / исследовательская 
работа к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии  школы или на ученической, конференции, чтениях, конкурсах исследовательских работ. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося  и 
отзыва руководителя. 

Отметка  за выполнение проекта выставляется  в  графу  «Проектная  деятельность»  или 
«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 
образования – аттестат об основном общем образовании – отметка выставляется в свободную 
строку. Результаты выполнения индивидуального проекта рассматриваются как дополнительное 
основание при зачислении выпускника основной школы на избранное им направление 
профильного образования. 

Основные критерии оценки проектной работы: 
- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем; 
- сформированность предметных знаний и способов действий; 
- сформированность регулятивных действий; 
- сформированность коммуникативных действий. 
Результаты  выполненного  проекта  оцениваются  на  основе  интегрального (уровневого) 

подхода – определяется уровень (базовый или повышенный) сформированности навыков 
проектной деятельности. Принципиальный критерий – степень самостоятельности обучающегося 
в ходе выполнения проекта. 

 
 

Содержание критериев 

 Критерий Баллы Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
Базовый Повышенный 

Самосто- 
ятельное 
приобре- 
тение 
знаний и 
решение 
проблем 

1-2-3 Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с опорой 
на помощь руководителя ставить 
проблему и находить пути еѐ 
решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути еѐ 
решения; продемонстрировано 
свободное владение логическими 
операциями, навыками критического 
мышления, умение самостоятельно 

 



 

   способы действий, достигать более 
глубокого понимания изученного 

мыслить; продемонстрирована 
способность на этой основе 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого понимания 
проблемы 

Знание 
предмета 

1-2-3 Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля- 
тивные 
действия 

1-2-3 Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы. 
Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 
некоторые этапы выполнялись под 
контролем и при поддержке 
руководителя. При этом проявляются 
отдельные элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления. 
Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно 

Комму- 
никация 

1-2-3 Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. 
Все мысли выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает интерес. 
Автор свободно отвечает на вопросы 

Итог: 4-6 первичных баллов – «удовлетворительно, три»; 
7-9 первичных баллов – «хорошо, четыре»; 
0-12 первичных баллов – «отлично, пять». 

 
 

Оценка результатов деятельности школы 
Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе его аккредитации, а также 

в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов  итоговой 
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования с учѐтом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Внешняя оценка (общественная экспертиза) качества 
результатов и процесса реализации ООП СОО 

 
МБОУ «Карагалинская СОШ» подчѐркивает принципиально важное значение внешней 

(общественной) оценки результатов реализации ООП СОО и задаѐт направленность этой оценки, 
исходя из взаимодействия со всеми контактными аудиториями. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Модель внешней (общественной оценки) 

 Гражданские группы: 
Родительская 

 

 общественность; 
Общественность 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самооценка/внутренний аудит качества 
процесса и результатов реализации ООП СОО 

 
Карагалинская СОШ осуществляет самооценку/внутренний аудит качества процесса и 

результатов реализации ООП СОО на основе следующих критериальных показателей2: 
 

№ Критерии Признаки 
 
 

2Данные критериальные показатели отражают динамику социального заказа образованию, отвечают запросам 
участникам образовательного процесса и в комплексе образуют критериальное ядро системы внутригимназического 
мониторинга. 

МБОУ 
«Карагалинская 

СОШ» 

Внутренние 
контактные 
аудитории: 

Ученический совет; 
Родительский совет; 

Педагогический совет; 
» 

Контактные 
аудитории 

учреждений науки 
и культуры: 

историко-
краеведсеский 

комплекс 
«Астраханский 

кремль» 

Контактные 
аудитории 

дипломатических 
учреждений:  

… 

Контактные 
аудитории 

госучреждений: 
Астраханская  

областная Дума; 
Министерство 
образования 

Астраханской 
области;  

» 

Средства массовой 
информации: 
«Приволжская 

газета 



1 Критерии качества результатов образования 
1.1. критерий социокультурного 

развития учащихся 
- учебная и внеучебная успешность 

(успеваемость, степень обученности, освоение 
ФГОС,  победы  на  олимпиадах,   в  конкурсах, 
смотрах, конкурентоспособность при 
поступлении в вуз, готовность к продолжению 
образования и др.); 

- ориентация на истинные ценности (природа, 
семья, Отечество, труд, знания, культура, 
свобода, здоровье, человек и др.); 

- культура общения и поведения (соблюдение 
социальных норм общения и поведения, умение 
конструктивно разрешать конфликты и др.); 

- социальная адаптированность (способность к 
произвольному контролю своего поведения, 
способность    к    сотрудничеству,  способность 
брать на себя ответственность, трудолюбие, 
эмпатийность, толерантность и др.); 

1.2 критерий психического 
развития обучающихся 

- особенности когнитивной сферы (уровень 
интеллекта, особенности познавательных 
процессов,   умственная   работоспособность   и 
др.); 

- личностные особенности (учебная и школьная 
мотивация, особенности самосознания, 
доминирующие психические состояния и др.); 

- проявление учащимися качеств свободной 
личности,    мотивированность    на    участие  в 
межкультурном диалоге; 

1.3. критерий физического 
развития обучающихся: 

- состояние здоровья (соответствие 
морфофункциональных  показателей 
физического    развития    возрастным   нормам, 
индекс здоровья, заболеваемость, утомляемость 
и т.д.); 

- сориентированность на здоровый образ жизни. 
2. Критерии качества функционирования образовательного процесса 
2.1. Критерий содержания 

среднего и дополнительного 
образования, внеурочной 
деятельности 

- тип и уровень сложности используемых 
программ; 

- количество детей, охваченных программами 
дополнительного образования, внеурочной 
деятельности; 

- тематическое разнообразие программ 
дополнительного     образования,     внеурочной 
деятельности. 

2.2. Критерий наличия и 
характера используемых 
образовательных и 
здоровьесберегающих 
технологий 

- типы и формы использования 
здоровьесберегающих технологий в урочной и 
внеурочной деятельности; 

- результативность использования 
здоровьесберегающих технологий. 

2.3. Критерий содержания, 
организации и форм 
внеурочной деятельности 

- типы и тематика реализуемых проектов; 
- количество детей, охваченных различными 

формами внеурочной деятельности; 
- статистические данные о результативности 

воспитательной работы 



2.4. Критерии организации 
учебно-воспитательного 
процесса 

- сменность занятий, наполняемость классов, 
особенности расписания; организация занятий в 
группах, по индивидуальным учебным планам 

3. Критерии качества созданных в гимназии условий 
3.1. Критерий учебно- 

методической 
обеспеченности 

- наличие современных  учебников, 
дидактических  материалов, информатизация 
образовательного процесса; 

3.2. Критерий качества кадров -  укомплектованность  штатами, 
квалифицированность кадров,  их 
инновационность,       наличие       медицинских 
работников и психологов, психологический 
климат в коллективе; 

3.3. Критерий материально- 
технической оснащенности 

- количество и качество компьютеров, 
демонстрационной техники, ТСО, 
спортинвентаря,  функционального 
оборудования; 

3.4. Критерий санитарно- 
гигиенических условий 

- качество питания, медицинского обслуживания, 
выполнение требований СанПиН; 

4 Критерий востребованности школы 
4.1. Социальный портрет 

гимназии 
- роль гимназии в микросоциуме, условия 

приѐма, контингент учащихся и др.; 
4.2. Критерий 

удовлетворенности 
учащихся и их родителей 
качеством образования 

- уровень удовлетворѐнности качеством 
функционирования образовательного процесса, 
созданными     условиями,     образовательными 
результатами и др. 

4.3. Критерий надѐжности в 
роли социального партнера 

- степень  удовлетворенности партнѐров 
школы (региональных, международных) 
уровнем деятельности школы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержательный раздел 
 
 

Программа развития универсальных учебных действий 
на ступени среднего общего образования 

 
Цель программы 



Цель программы – создание условий для формирования у обучающихся умения учиться в 
общении, для развития способностей к самосовершенствованию, саморазвитию, сотрудничеству в 
обучении. 

 
Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий 
 

Понятие «универсальные учебные действия». 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» (УУД) означает умение 

учиться – способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса 
(умение учиться) обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные 
действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой 
направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 
достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех  
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 
учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 
материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 
эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 
образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
− обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 
их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

− создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания. 
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося. 

 
 
 

Виды универсальных учебных действий. 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Смыслообразование 
 

Нравственно- 

 
 

Прогнозирование 

 
 

Постановка 

Логические 

Виды универсальных учебных действий 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Самоопределение Целеполагание Общеучебные Планирование 
сотрудничества 

 
Постановка вопросов Планирование 



этическая ориентация    
Контроль 



и решение проблемы 



Разрешение конфликтов 
 
 
 
 
 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 
деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

− личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
− смыслообразование – установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать; 

− нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор, информационная избирательность. 

Регулятивные универсальные учебные действия – основа   организации учебной 
деятельности обучающихся. К ним относятся: 

− целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

− планирование – определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 
конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

− прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

− контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

− коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата, внесение 
изменений в результат своей деятельности на основе оценки этого результата самим 
обучающимся, учителями, товарищами; 

− оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов работы; 

− саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и  преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
− самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
− поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: поиск информации внутри 
компьютера и локальной компьютерной сети, в контролируемом Интернете и базах 
данных; 

− фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в 
том числе – с помощью аудио и видео-записи, цифрового измерения; 

− структурирование знаний, их организация в виде концептуальных диаграмм, карт, 
линий времени и генеалогических деревьев; 



− осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме, создание гипермедиа сообщений, включающих текст, данные, неподвижные и 
движущиеся изображения, звук, ссылки между элементами сообщения; 

− выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 

− рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности, фиксация своих действий в информационной среде, в том числе – с 
помощью ауди-видео-записи, оцифровки результатов работы; 

− смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- 
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

− постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 
действия: 

− моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая), в том числе – в сборные модели объектов и процессов из 
конструктивных элементов реальных и виртуальных конструкторов; 

− преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

Логические универсальные действия: 
− анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
− синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
− выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, 

образования и выделения совокупностей; 
− подведение под понятие, выведение следствий; 
− установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
− анализ истинности утверждений, построение логической цепочки рассуждений; 
− доказательство; 
− выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 

− формулирование проблемы; 
− самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем, фиксировать ход  
и результат обсуждения (в том числе с помощью инструментов ИКТ); интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
− планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение  

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
− постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
− разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
− управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 
− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами  и  условиями  коммуникации;  владение  монологической  и  диалогической 



формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации (клавиатурное письмо, электронная почта, 
форумы и чаты, средства мобильной коммуникации, гипермедиа, выступление с аудио- 
визуальной поддержкой). 

Развитие системы универсальных учебных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 
развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задает содержание и 
характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 
указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой 
норме»)  и их свойства. 

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. Так: 

− из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 
деятельность; 

− из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого формируется 
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, 
то есть самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

− из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 
формируются  познавательные действия ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание уделяется 
становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определенные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к  
изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 
Технологии, методы, приѐмы, типовые задачи, используемые в рамках программы 

развития  универсальных учебных действий 
 

В основу развития УУД в средней школе положен системно-деятельностный подход: 
активность обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей образования – 
знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 
познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 
презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно 
связанными с проблемами реальной жизни. 

Процесс развития универсальных учебных действий в средней школе осуществляется не 
только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 
также в рамках метапредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 
элективных курсов, модуклей). 

В условиях школы формирование УУД осуществляется преимущественно с 
использованием следующих технологий: 

- технологии деятельностного обучения; 
- проектной технологии; 
- технологии обучения в сотрудничестве; 
- технологии диалога культур. 
Эти  технологии  обеспечивают  не  только  успешное  освоение  учебного  материала,  но и 

интеллектуальное развитие, развитие самостоятельности, умения активно действовать, принимать 



решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, формирование навыков 
общения. 

Технология  деятельностного обучения. 
Обучение на основе деятельности базируется на пяти принципах: 
- учение является продолжающимся процессом, основанным на опыте; 
- учение требует анализа и разрешения конфликтных моделей, адаптации в реальных 

ситуациях; 
- учение есть процесс постоянной адаптации к действительности; 
- учение включает межличностное взаимодействие; 
- учение есть процесс создания знаний. 
Проектная технология. 
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического мышления. 

Метод проектов ориентирован на развитие самостоятельной деятельности обучающихся – 
индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определѐнного 
отрезка времени. Этот подход органично сочетается с методом обучения в сотрудничестве. 

Основные требования к использованию метода проектов: 
- наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для еѐ решения; 
- практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов; 
- самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся; 
- структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов). 
- использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих из нее 

задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов 
исследования,    оформление    конечных    результатов,    анализ    полученных данных, 
подведение итогов, корректировка, выводы (использование в ходе совместного 
исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола", статистических методов, 
творческих отчетов, просмотров, пр.). 

Обучение в сотрудничестве. 
Главная идея обучения в сотрудничестве – «учиться вместе», «учиться в общении». 
Обучение  в  сотрудничестве  предусматривает  все  уровни  общения,  опирается  на  них. 

Практически, это обучение в процессе общения, общения учащихся друг с другом, обучающихся с 
учителем/преподавателем, в результате которого и возникает столь необходимый контакт. Это 
социальное общение, поскольку в ходе общения обучающиеся поочередно выполняют разные 
социальные роли - лидера, исполнителя, организатора, докладчика, эксперта, исследователя и т.д. 

Учитель приобретает новую, нисколько не менее важную для учебного процесса роль – 
роль организатора самостоятельной познавательной, исследовательской, творческой деятельности 
обучающихся. Он помогает самостоятельно добывать нужные знания, критически осмысливать 
получаемую информацию, уметь делать выводы, аргументировать их, располагая необходимыми 
фактами, решать возникающие проблемы. 

Технология диалога культур. 
Культура диалогична по своей природе, нуждается в собеседнике, восприемнике. Диалог 

как двусторонняя информационная смысловая связь является важнейшей составляющей процесса 
обучения. 

Введение в ситуацию диалога предполагает использование таких элементов технологии: 
- диагностика готовности учащихся к диалогическому общению – базовых знаний, 

установки на «самоизложение» и восприятие иных точек зрения; 
- поиск опорных мотивов – вопросов и проблем, благодаря которым может эффективно 

формироваться собственная точка зрения на содержание изучаемого материала; 
- переработка учебного материала в систему проблемно-конфликтных вопросов и задач, 

что предполагает намеренное обострение коллизий, возвышение их до «вечных» 
человеческих проблем; 

- продумывание различных вариантов развития сюжетных линий диалога. 



Методы и приѐмы развития УУД. 
Среди методов и приѐмов развития УУД в средней школе особое место занимают учебные 

ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они могут быть 
построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных 
ситуаций в средней школе может быть представлена следующим образом: 

- ситуация-проблема – образ реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 
оптимального решения); 

- ситуация-иллюстрация – образ 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 еѐ решения); 

- ситуация-оценка – образ реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 
которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 

- ситуация-тренинг – образ стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

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

– в сфере формирования личностных УУД – задачи на личностное самоопределение, 
развитие Я-концепции, смыслообразование, мотивацию, нравственно-этическое оценивание; 

– в сфере формирования коммуникативных УУД – задачи на учѐт позиции партнѐра, 
организацию и осуществление сотрудничества, передачу информации и отображению 
предметного содержания, тренинги коммуникативных навыков, ролевые игры, групповые игры; 

– в сфере формирования познавательных УУД – задачи и проекты на выстраивание 
стратегии поиска решения задач, на сериацию, сравнение, оценивание, проведение эмпирического 
исследования,  теоретического исследования, задачи на смысловое чтение; 

– в сфере формирования регулятивных УУД – задачи на планирование, рефлексию, на 
ориентировку в ситуации, прогнозирование, целеполагание, оценивание, принятие решения, 
самоконтроль и коррекцию. 

Организация социальных практик. 
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 
заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 
этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 
обязанностей и контроля качества выполнения работы. Примерами такого рода заданий могут 
служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 
школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); 
ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 
природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 
различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 
предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Использование ресурсов информационно-образовательной среды. 
Развитие УУД осуществляется более продуктивно на основе использования возможностей 

современной информационно-образовательной среды как: 
- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки учащихся; 
- инструмента познания, формирования навыков исследовательской деятельности путѐм 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 
исследовательских    работ    учеников    и    учителей,    возможностей    оперативной и 
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

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

- средства развития личности, формирования навыков культуры общения; 
- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 



Формирование основ проектной и учебно-исследовательской деятельности 
 

Одним из эффективных средств развития УУД являются проектная и учебно- 
исследовательская деятельность. 

Организация проектной деятельности обучающихся. 
Учебное проектирование – один из способов активизации познавательной деятельности 

обучающихся. В основу метода проектов положена идея, составляющая сущность проекта, его 
направленность на результат, который может быть получен путѐм решения практически или 
теоретически значимой проблемы. Чтобы добиться результата, необходимо научиться 
самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных 
областей, уметь прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения. 
Таким образом, проект становится и путѐм познания, и способом организации познания. 

В зависимости от педагогической задачи проект может использоваться в следующих 
функциях: 

- как метод освоения крупных тем программы, предполагающих интеграцию знаний из 
разных предметных областей; 

- как вариант проведения итоговых занятий по разделам программы или же по всему 
курсу; 

- как масштабная творческая работа, позволяющая более глубоко освоить предлагаемый 
программой материал в структуре урочно-внеурочной деятельности. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 
гимназии может быть представлена по следующим основаниям: 

- видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 
инновационный       (предполагающий       организационно-экономический      механизм 
внедрения); 

- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 
муниципальный,   городской,   всероссийский,   международный,   сетевой    (в   рамках 
сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 

- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 
многолетнего проекта; 

- дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 
длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток – 
автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 
научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 
социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Метод проектов позволяет организовать самостоятельную деятельность в течение учебного 
времени, отводимого на изучение предмета, используя при этом многообразие методов и форм 
познавательной, практической и художественно-творческой работы. 

Участвуя в проектной деятельности, обучающиеся демонстрируют: 
- знание и владение основными исследовательскими методами (анализ литературы, 

поиск   источников   информации,   сбор   и   обработка   данных,   научное  объяснение 
полученных результатов, видение и выдвижение новых проблем, гипотез, методов их 
решения); 

- владение компьютерной грамотностью для введения и редактирования информации 
(текстовой, графической), умение работать с аудиовизуальной и мультимедиатехникой 
(по необходимости); 



- владение коммуникативными навыками; 
- умение интегрировать ранее полученные знания по разным учебным дисциплинам для 

решения познавательных задач. 
Работа над проектом строится в несколько этапов: 
- определение направления деятельности, изучение пространства интересов 

обучающихся; 
- определение целей и задач проекта, создание мотивирующей ситуации; 
- планирование основных этапов деятельности, определение содержания деятельности на 

каждом этапе и в каждой группе участников, определение сроков реализации задач 
каждого этапа; 

- сбор информации и еѐ обработка – поиск и определение способов сбора информации, 
обработка результатов; 

- обобщение и систематизация промежуточных результатов; 
- техническая реализация проекта; 
- защита проекта; 
- получение обратной связи; 
- реализация задач аналитического этапа. 

Организация исследовательской деятельности обучающихся. 
Под исследовательской деятельностью понимают деятельность обучающихся под 

руководством учителя, связанную с решением творческой, исследовательской задачи с заранее 
неизвестным решением и предполагающую наличие основных этапов, характерных для научного 
исследования. 

Основные этапы организации учебного исследования: 
- постановка проблемы; 
- выдвижение гипотезы; 
- изучение теории, посвящѐнной данной проблематике; 
- овладение методикой исследования; 
- сбор собственного материала, его анализ и обобщение; 
- собственные выводы и их сравнение с литературными данными; 
- создание конечного продукта исследования. 
Главной   целью   учителя   в   реализации   исследовательской   деятельности обучающихся 

является создание условий для развития творческой личности, еѐ самоопределения и 
самореализации. 

Пути достижения целей: 
- знакомство с методами научного познания; 
- реализация принципов педагогики сотрудничества, личностно-ориентированного 

обучения; 
- организация коллективных и индивидуально-групповых исследований на учебном 

занятии; 
- разработка системы домашних заданий/заданий для самостоятельной работы 

исследовательского и творческого характера; 
- развитие научного сотрудничества со специалистами, учѐными. 
Основными видами учебно-исследовательской деятельности являются: 
- проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных различных 

литературных источников с целью освещения проблемы и проектирования вариантов  
еѐ решения; 

- аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систематизация 
количественных и качественных показателей изучаемых процессов и явлений; 

- диагностико-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и прогнозирование 
качественных и количественных изменений изучаемых систем, явлений, процессов, как 
вероятных суждений об их состоянии в будущем; 



- экспериментально-исследовательский: проверка предположения о подтверждении или 
опровержении гипотезы; 

- проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта - особая форма нового, где 
целевой установкой являются способы деятельности, а не накопление и анализ 
фактических знаний. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 
могут быть следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчѐт, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учѐных,  урок- 
защита исследовательских  проектов,  урок-экспертиза,  урок  «Патент на открытие», 
урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 
обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 
могут быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 
- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 
контроля; 

- факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета; 
- ученическое научно-исследовательское общество; 
- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 
УУД. 

Участие в учебно-исследовательской деятельности позволяет обучающимся формировать и 
развивать исследовательские умения: 

- видеть противоречия; 
- устанавливать предмет и объект исследования; 
- формулировать проблему, цель и задачи исследования; 
- выдвигать гипотезу; 
- самостоятельно планировать деятельность по этапам; 
- оценивать промежуточные результаты и корректировать свои действия; 
- собирать и анализировать информацию; 
- использовать общенаучные и частнонаучные методы; 
- оформлять результаты творческих достижений; 
- обосновывать собственную точку зрения; 
- оценивать свою деятельность, рефлектировать. 
Учебный процесс в идеале должен моделировать процесс научного исследования, поиска 

новых знаний. В наиболее обобщѐнном виде исследовательское обучение предполагает, что 
обучающийся ставит проблему, которую необходимо разрешить, знакомится с литературой по 
данной проблеме, анализирует собранный материал, выдвигает гипотезу – предлагает возможные 
решения проблемы, проверяет ее, на основе полученных данных делает выводы и обобщения. 

При таком подходе исследовательская деятельность выполняет в образовании центральную 
роль, как это и предполагает ФГОС. 

 
Основные этапы формирования УУД. 



Эффективная деятельность по формированию УУД возможна в контексте целостной, 
единой по принципам и направленности системы работы. 

В условиях школы основные этапы реализации этой системы могут быть представлены 
следующим образом: 

− выполнение интегративных заданий, решение учебных ситуаций на уроках по всем 
предметам; 

− выполнение интегративных межпредметных заданий в рамках учебных проектов, 
социальных проектов; 

− системная деятельность на базе учебно-методических центров, центров проектной 
деятельности, информационных центров, тематических школ; 

− презентация результатов проектной деятельности; 
− совместно-распределѐнная и самостоятельная деятельность в рамках социальной 

практики; 
− опыт самостоятельной деятельности в рамках гимназических проектов (участие в 

учебных мастерских, творческих мастерских, интеллектуальных и творческих 
состязаниях). 

В качестве критерия эффективности деятельности по формированию УУД 
рассматривается степень гармоничности осуществления процессов саморазвития, 
самосовершенствования личности, интеграции в культурно-образовательную среду , 
инкультурации в поликультурную среду региона. 

 
Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Для эффективного развития УУД у учащихся основной школы  создаются следующие 
условия: 

- условия для учебного сотрудничества – в условиях специально организованного 
учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более 
интенсивно; 

- условия для совместной деятельности – под совместной деятельностью понимается 
обмен действиями и операциями, а также вербальными и невербальными средствами 
между    учителем    и    учениками    и    между    самими    обучающимися    в процессе 
формирования знаний и умений; 

- условия для разновозрастного сотрудничества; 
- условия для организации обучения в группах, в парах; 
- условия для организации проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
- условия для организации дискуссий, тренингов, ролевых игр; 
- условия для развития рефлексии. 

Организационно-педагогические условия формирования УУД 

Структура развивающей среды гимназии 
Развивающая среда школы ориентирована на задачи формирования и развития УУД. 
Развивающая среда включает: 

- «Школу здоровья»; 
- «Школу одарѐнных детей»; 
- «Школу сопровождения». 

«Школа     здоровья»     –     система     форм     работы     развивающей    направленности, 
способствующая укреплению здоровья учащихся и гармонизации процессов самореализации 
учащихся в условиях гимназической среды. 

Основные направления деятельности «Школы здоровья»: 
− физическое здоровье. Формирование групп происходит по показаниям врача. Формы 

организации занятий: занятия специальной медицинской группы по физической 
культуре, занятия оздоровительным плаванием, занятия оздоровительной йогой; 

− психическое здоровье. Формирование групп происходит по рекомендации психолога. 
Формы организации занятий: тренинги коррекции проблем общения, индивидуальные 



занятия и занятия в составе малых групп, занятия по технологии арттерапии, дизайн- 
терапии; 

− нравственное здоровье.Формирование групп происходит по рекомендации классных 
руководителей. Формы организации занятий: индивидуальные занятия с социальным 
педагогом, тематический лекторий, клуб встреч с интересными людьми. 

Оценка качества деятельности «Школы здоровья» осуществляется на основе  
отслеживания динамики состояния здоровья (наблюдения специалистов, анкетирования, анализа 
статистических данных). 

«Школа одарѐнных детей» – система форм работы развивающей, опережающей 
направленности, способствующая выявлению и сопровождению учащихся, одарѐнных в  
различных сферах (интеллектуальной, спортивной, эстетической и т.п.). 

Основные направления деятельности «Школы одарѐнных детей»: 
− спортивное – плавание, лѐгкая атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, военно- 

прикладные виды спорта, спортивное ориентирование, спортивная аэробика; 
− эстетическое– вокальная студия, хореография, театр; 
− интеллектуальное – клубы, кружки, объединения, обеспечивающее развитие  

учащихся в рамках предпрофильного обучения в условиях внеурочной деятельности по 
направлениям – физико-математическому (математика, физика, астрономия, 
информатика, экономика), гуманитарному (лингвистика, литературоведение, 
журналистика, искусство), социально-гуманитарному (история,  обществознание, 
право), естественно-научному (биология, география, химия, экология, валеология), 
прикладному (художественный труд, технология). 

Оценка качества деятельности «Школы одарѐнных детей» осуществляется на основе 
анализа результатов участия в конкурсах проектов, исследовательских работ, олимпиад. 

«Школа сопровождения» – система форм работы компенсаторной, коррекционной 
направленности, способствующая гармоничной интеграции учащихся с особыми 
образовательными потребностями в образовательную среду гимназии. 

«Школа сопровождения» организуется для учащихся 10-11 классов, по различным 
причинам (в том числе из-за длительного пропуска занятий) испытывающих затруднения в 
обучении. 

Структурно «Школа сопровождения» представлена объединениями, формируемыми в 
рамках интеллектуального направления – клубами, кружками, объединениями, обеспечивающими 
коррекцию развития учащихся в рамках предпрофильного обучения в условиях внеурочной 
деятельности по направлениям – физико-математическому (математика, физика, астрономия, 
информатика, экономика), гуманитарному (лингвистика, литературоведение, журналистика, 
искусство), социально-гуманитарному (история, обществознание, право), естественно-научному 
(биология, география, химия, экология, валеология), прикладному (художественный труд, 
технология). 

Зачисление в группы «Школы сопровождения» осуществляется на основе выбора 
учащихся и/или их родителей/законных представителей, по запросу родителей и по рекомендации 
учителей. 

Оценка качества деятельности «Школы сопровождения» осуществляется на основе 
результатов комплексных диагностических работ, позволяющих оценить соответствие уровня 
подготовки ученика уровню, предполагаемому программами учебных предметов, и уровень 
интеграции ученика в коллектив класса, группы. 

 
Образовательное пространство школы структурируется с учѐтом задач формирования 

УУД – в структуре школы создаются центры образования, центры проектной деятельности, 
тематические школы, общественная кафедра. 

 
 

Структура образовательного пространства школы 
 
 

МБОУ Карагалинская СОШ Школы-партнёры 



   
 

 

  
 

 
 

Создание видеосюжетов, работа 
в телестудии 

Издание альманахов: 
научного и литературного 

Медиахолдинг 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
МОЛОДЁЖНАЯ 

АССАМБЛЕЯ 

ФЕСТИВАЛЬ 
НАУКИ 

И ТВОРЧЕСТВА 

ДНИ 
ПРОФИЛЕЙ 

 
 

Общественная кафедра 
«Образование 
и дипломатия» 

Лингвистическая 
площадка 

(в рамках программы 
общественной кафедры 

«Образование 
и дипломатия») 

Физико-математическая 
площадка 

физика, математика, 
информатика, 

астрономия 

Школа 
«Юные 

дарования» 

Центр 
русского 

языка 

Центр 
иностранных 

языков 

Школа 
юных 

дипломатов 



 

 
 

 
 
 

Информационно-образовательная среда школы включает: 
− центр поступления и распространения информационных потоков: интернет, 

библиотечные ресурсы; 
− информационно-выставочное пространство школы и социальных партнѐров; 
− медиахолдинг (телецентр, детское издательство, видео- и фотолаборатории). 

 

Программы учебных предметов, курсов 

(Программы учебных предметов, модулей, программы организации внеурочной деятельности 
размещены в приложениях). 

 
 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся 
 

Цели программы воспитания и социализации 
 

Цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 
образования – создание условий для социально-педагогической поддержки становления и  
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

В процессе достижения поставленной цели следующие задачи: 
в области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 
полезной деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности; 
- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 
- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 
- укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 
- формирование представлений о ценности человеческой жизни; 

ИРО г.Астрахани, взаимодействие в с преподавателями вузов, 
поэтами, писателями, работниками библиотек, музеев, творческой интеллигенцией 

Информационная среда «LMS-school», работа в сети Интернет, с медиаресурсами, 
дистанционное сопровождение и консультирование 

База для организации 
спортивно- 

оздоровительных 
мероприятий: 2 

спортивных зала, тир, 
спортивная площадка; 

столовая  

База для организации 
творческих мероприятий: 

актовый зал 
 

База для организации 
учебных занятий: 

кабинеты 



- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 
- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 
в области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 
идентичность члена семьи, коллектива, территориально-культурной общности, 
этнического сообщества, российской гражданской нации; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
- формирование первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях; 
- формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 
- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 
понимание 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: 
- 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; 
- 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 

 
Организация деятельности по воспитанию и социализации обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 
общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие 
и уважение культур и народов); 

воспитание социальной ответственности и компетентности(ценности: правовое 
государство, 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: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 
любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 
ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 
духовно-нравственное развитие личности); 

воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни(ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- 
психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 



здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 
ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей 
среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии(ценности: научное знание, 
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 
самообразования,   интеллектуальное   развитие  личности;   уважение   к   труду  и   людям  
труда;нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, 
бережливость, выбор профессии); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание(ценности: красота, гармония, духовный 
мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 
личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
традиций. 

 
Структура программы воспитания и социализации 

 
Программа воспитания и социализации школы включает разделы: 

- программа духовно-нравственного воспитания; 
- программа социализации; 
- программа гражданско-правового воспитания; 
- программа формирования экологической культуры, культуры безопасного и здорового 

образа жизни. 
 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

Система деятельности школы в сфере духовно-нравственного развития и воспитания 
разработана с учѐтом направленности ООП СОО на формирование у учащихся качеств, 
способствующих последовательной реализации личностного потенциала в условиях культурно-
образовательного пространства гимназии, социокультурной среды Астраханской области, 
современной России. 

Концепция Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся школы 
основана  на  положениях  федеральных  государственных  образовательных  стандартов   и 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» о 
современном национальном воспитательном идеале, базовых национальных ценностях, 
традиционных источниках нравственности, укладе школьной жизни (приложение 3). 

Особенности организации содержания деятельности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию. 

Деятельность по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся организуется 
на основе технологий диалогового обучения, обучения в сотрудничестве, деятельностного 
обучения и реализуется через систему объединяющих учащихся, членов их семей, учителей, 
партнѐров гимназии общегимназических проектов «Истоки нравственности», «Дом. Семья. 
Отечество», «Город на карте России», «Россия и мир», «Моя Россия». 

Основные принципы реализации Программы: 
− принцип ориентации на идеал (национальный воспитательный идеал) – высшую цель 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности; национальный 
воспитательный идеал рассматривается как основа социального партнѐрства как способа 
взаимодействия гимназии с другими субъектами системы духовно-нравственного развития и 
воспитания детей и молодѐжи; 

− культуросообразность – культура понимается как среда, способствующая формированию 
ценностных ориентиров личности, – среда приобщения учащихся к базовым национальным 
ценностям, реализации потенциала свободной целостной личности, способной к 
самостоятельному осмыслению ценностей; 

− системность и непрерывность – все проекты Программы реализуются в урочной и 



внеурочной деятельности для учащихся 1-11 классов и предполагают внутреннюю логику 
развития индивидуальности, личностных качеств, нравственных ориентиров учащихся, 
выполняющих задачи каждого из этапов определѐнного проекта; 
 открытость – Программа реализуется с участием родителей, социальных 
партнѐров, общественных экспертов; часто – на базе объектов городской среды, учреждений 
образования, культуры, дипломатических структур; всем категориям
участников гарантируется последовательное информационное сопровождение; 

− ответственность – педагогический коллектив школы отвечают за результаты своей 
деятельности в данном направлении, соотносит результаты с целями, корректирует свою 
деятельность. 

 
Цель и задачи Программы 

Цель: создание организационно-педагогических условий для развития и воспитания 
высоконравственного гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, реализующего индивидуальный и личностный потенциал в контексте процессов, 
происходящих в современном российском обществе, в поликультурной среде региона. 

Задачи: 
− формирование основанного на базовых национальных ценностях уклада жизни школы, 

способствующего становлению личности, укорененной в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации, способной к духовному развитию, 
нравственному поведению; 

− формирование средствами урочной и внеурочной деятельности культурно-образовательной 
среды, ориентированной на развитие у учащихся ценностного отношения к семье, городу, 
стране, семейным и национальным традициям, национальному языку и культуре, к 
традиционным российским религиям и религиозным организациям; 

− организация на основе деятельностного подхода системы проектов, формирующих осознанное 
и уважительное отношения к вере и религиозным убеждениям, к языку, культурным, 
религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России и других 
стран мира, развивающих навыки предъявления образа семьи, города, страны в 
межкультурном диалоге. 

 
Основные направления воспитательной деятельности, 

определяющие ценностные основания  уклада жизни школы 
 

Уклад жизни гимназии основан на базовых национальных ценностях (патриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
традиционные религии России, искусство, природа, человечество), задающих систему 
ценностных ориентиров Программы: 

 
ОТЕЧЕСТВО: 

• российская идентичность (этнокультурная и региональная идентичность, гражданская 
идентичность, общечеловеческая идентичность); 

• духовно-нравственное и социальное развитие личности; 
• безопасность личности, общества и государства; 

СЕМЬЯ: 
• Личностная успешность, 
• Социальная успешность, 
• Профессиональная успешность; 

НАРОД: 
• Национальное единство, 
• Свобода и ответственность, 
• Социальная справедливость; 

КУЛЬТУРА: 
• Развитие человеческого потенциала, 
• Многообразие форм культуры, 
• Межкультурный диалог. 



 
Формируя образовательную среду, педагогический коллектив учитывает то, что 

калининградский ученик во время обучения активно выступает в роли представителя своей 
культуры,   своей    страны   в   межкультурном   диалоге.    Поэтому   деятельность   по    духовно-
нравственному развитию и воспитанию в школе реализуется через систему проектов, которые 
открывают учащимся возможность осмыслить свою сопричастность к истории семьи, истории 
края, истории страны, свою интегрированность  в мир национальной культуры: 
− «Истоки нравственности» – проект реализуется, прежде всего, через систему деятельности 

классных руководителей («Беседы о нравственности») и направлен на создание условий для 
доверительного общения гимназистов с представителями старших поколений – учителей, 
старших родственников, деятелей культуры, учѐных, священнослужителей; 

− «Дом. Семья. Отечество» – проект ориентирован на сопровождение процесса интеграции 
учащихся в пространство семейных традиций, осмысления значимости родного дома и родной 
страны в системе ценностей, приобщения к духовным традициям русской культуры; 
реализуется через систему исследовательских, творческих проектов («Судьба Отечества в 
истории моей семьи», «Традиции моей семьи», «Традиции гостеприимства в культуре народов 
России», «Культура дома»), социальных акций («Земной поклон», «Подари радость», «Добрые 
письма – добрые люди»), интегративных проектов «Уроки дипломатии» («Дипломатическая 
миссия семьи», «Дипломатическая миссия культуры»), «Гордость Отечества»; 

− «Город на карте России» – проект краеведческой и регионоведческой проблематики, 
ориентирован на сопровождение процесса интеграции учащихся в пространство города, 
области, осмысления своеобразия историко-культурного ландшафта региона, многоуровневых 
связей с историей и культурой России и стран Европы; реализуется в формах 
интеллектуальной экспедиции «Юные исследователи родного края», «Краеведческой 
экспедиции юных дипломатов», интегративного проекта «Уроки дипломатии» 
(«Дипломатическая  миссия молодого  калининградца»,  «Дипломатическая миссия истории», 
«Дипломатическая миссия природы»); 

− «Россия и мир» – проект направлен на сопровождение процесса осмысления учащимися 
системы общечеловеческих ценностей, постижения основ культуры различных народов, 
формирования навыков взаимодействия с представителями различных культур; реализуется 
через систему проектов «Дни национальных культур» (Дни литовской культуры,  Дни 
польской культуры, Дни культуры народов России (в рамках фестиваля «Моя Россия»), 
проектов Школы юного дипломата (Молодѐжная ассамблея городов-партнѐров  и 
породнѐнных городов Калининградской области», «Границы России»). 

 
Структура программы духовно-нравственного развития и воспитания: 

система проектов3
 

 
 Ступень 

обучения 
«Дом. Семья. 
Отечество» 

«Город на карте России» «Россия и мир» - 
проекты 

«Школы юных 
дипломатов» 

Средняя школа 
(10-11 классы) 

- «Образ России» 
- «Святыни 

Отечества» 

- «Молодѐжная 
ассамблея городов- 
партнѐров и 
породнѐнных городов 
Калининграда» 

- «Границы 
России» - 
дистанционный 
проект 

- Конкурс 
ораторского 

 

3Программа разработана на основе принципа преемственности, поэтому приводятся данные по всем трѐм ступеням 
образования. 



   мастерства 
«Человек долга. 
Человек чести» 

Проекты, 
реализуемые с 

участием 
учащихся 10-11 

классов, их 
родителей, 
партнѐров 
гимназии 

- «Школа для 
родителей» 

- «Форум 
родительской, 
ученической, 
педагогической 
общественности 
» 

- «Семейный 
проект «Лад» 

- «Путешествуя, 
изучаем родной край» 
- экспедиции «Места 
воинской славы», 
«Особенности 
храмовой 
архитектуры 
Калининграда и 
Калининградской 
области» 

- «Образование и 
дипломатия» 

- «Гордость 
Отечества» 

- Фестиваль «Моя Россия» 
 

Проекты образуют систему ключевых общегимназических дел. Итоговым мероприятием 
каждого учебного года, на котором представляются результаты интегративных проектов, является 
фестиваль «Моя Россия». 

 
Условия реализации Программы 

Программа обеспечена ресурсами школы: 
− организационными: Сложившая система социального партнѐрства 4 и сетевого 

взаимодействия, активная позиция родителей учащихся, выпускников, мотивированных на 
совместную деятельность по обновлению образовательной среды, опыт взаимодействия с 
духовными лицами – ресурс, гарантирующий устойчивость результатов реализации 
Программы; 

− методическими: Педагогами гимназии разработаны и используются при  организации 
урочной и внеурочной деятельности программы модулей и учебных курсов, проктов«Святыни 
Отечества  в  русской   художественной  культуре»,   «Уроки  дипломатии»,   «Образ  России», 
«Границы России», семейного проекта «Лад», социальной акции  «Земной поклон», фестиваля 
«Моя Россия», интеллектуальной экспедиций «Юные исследователи родного края», 
«Краеведческая экспедиция юных дипломатов»; 

− материально-техническими: В гимназии сформирована современная учебно-материальная 
база, последовательно обновляется инфраструктура: создана система оснащѐнных на 
современном уровне кабинетов-центров русского языка и культуры, национальных (польской, 
литовской) культур, центр «Традиции российской дипломатии как образовательный ресурс», 
образовательная среда информатизирована. В новом здании гимназии будут созданы 
межпредметные центры «Святыни Отечества», «Гордость Отечества», «Россия  и 
мир», «Город мастеров», оборудованы киноконцертный зал на 800 мест, создана 
информационно-выставочная     среда     «Образ     России»     –     информационные центры, 

информационные уголки в учебных кабинетах, рекреации для организации выставок/ гостиных. 
 

Система традиций – основа уклада жизни гимназии 
Жизнь гимназии насыщена яркими, надолго запоминающимися событиями. Особое место 

среди них занимают традиционные мероприятия. 
Праздник Первого звонка. День 1 сентября открывается торжественной линейкой для 

гимназистов и их родителей: торжественное шествие первоклассников, поздравления директора и 
официальных гостей, обращения родителей и старших гимназистов, творческие номера и 
праздничный фейерверк… После линейки проводится первый в учебном году урок – «Урок 
гражданственности», гостями которого становятся ветераны гимназии, представители социальных 
партнѐров гимназии, родители учащихся. 

Акция «Земной поклон» (сентябрь) – праздник для ветеранов гимназии, бабушек и 
дедушек учеников, встречи и «добрые беседы», конкурсы рисунков, сочинений, поделок, 
тематические уроки, классные часы, концерты творческих коллективов. 

День гимназиста (октябрь) – торжественный и праздничный день: открытые уроки, 
интеллектуальные конкурсы в рамках гимназической образовательной программы, методический 



семинар и официальные церемонии Посвящения в гимназисты и Посвящения в юные дипломаты. 
Форум родительской, ученической и педагогической общественности (декабрь) 

объединяет представителей всех групп участников образовательного процесса в обсуждении 
актуальной проблемы российского образования – роли общественности в оценке качества 
образования. Участниками форума ежегодно становятся гимназисты (с 7 класса), родители 
гимназистов, обучающихся в 1-11 классах, учителя и педагогические работники школы. 

Семейный праздник «Лад» (январь) проводится в последнюю неделю января. Во всех 
классах гимназии проводятся мероприятия для родителей, с участием родителей: открытые уроки, 
уроки-практикумы, викторины, утренники, беседы, «круглые столы», творческие мастерские, 
творческие отчѐты, музейные уроки, экскурсии; организуется программа «учебного дня» для 
родителей. 

Формы совместной деятельности с семьями 
обучающихся, социальными партнѐрами 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются гимназией 
совместно с семьями учащихся, учреждениями дополнительного образования, социальными 
партнѐрами школы – учреждениями образования, науки, культуры, дипломатическими службами, 
общественными организациями, средствами массовой информации, разделяющими в своей 
деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 
национального педагогического идеала. 

Взаимодействие осуществляется в следующих формах: 
− участие родителей и социальных партнѐров в организации системы проектов – в роли 

экспертов, консультантов, соорганизаторов, активных участников; 
− осуществление внешней оценки и независимого мониторинга деятельности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 
− экспертная оценка Программы, проектов Программы Управляющим советом, Форумом 

родительской, ученической, педагогической общественности «Роль общественности в 
оценке качества образования», общественной кафедрой «Образование и дипломатия»; 

− проведение совместных мероприятий по направлениям  духовно-нравственного 
развития и воспитания образовательного учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планируемые воспитательные результаты5
 

 
Реализация Программы ориентирована на достижение эффекта присвоения учащимися 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 
эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 
становления идентичности (самосознания) гражданина России: 

 
 

5Планируемые воспитательные результаты проектируются на основе принципа преемственности, поэтому указаны для 
всех трѐх ступеней образования. 



Ступень 
образования 

Возрастные особенности учащихся Предполагаемые результаты 

Начальная 
школа 
(1-4 классы) 

−раскрытие индивидуальных 
особенностей и способностей; 

−ведущая роль значимого взрослого; 
−развитие навыков самоконтроля, 

самоорганизации и саморегуляции; 
−становление адекватной 

самооценки, развития критичности 
по отношению к себе и 
окружающим; 

−усвоение социальных норм и 
нравственного развития; 

−развитие навыков общения со 
сверстниками, установления 
прочных дружеских контактов 

− первичного осмысление 
социальной реальности и 
повседневной жизни; 

− осмысление своей роли как 
представителя семьи, 
приобщение к традициям семьи; 

− осознание значимости 
нравственного  примера 
взрослых; 

− освоение начальных навыков, 
необходимых для организации 
взаимодействия (речевого и 
неречевого) с представителями 
других культур в рамках 
проектов Программы; 

− первичное осмысление 
особенностей         истории        и 
культуры страны, края 

Основная 
школа 
(5-9 классы) 

− ведущая деятельность - общение 
со сверстниками; 

− ведущая роль значимых 
сверстников; 

− освоение социальных норм и 
ценностей; 

− развитие чувства собственного 
достоинства, внутренних 
критериев самооценки; 

− развитие форм и навыков 
личностного общения в группе 
сверстников, способов 
взаимопонимания; 

− развитие моральных чувств, форм 
сочувствия и сопереживания 
другим людям 

− осмысление своей роли как 
представителя класса, гимназии; 

− принятие образца 
«современного юного 
калининградца», «современного 
юного россиянина»; 

− начальные  навыки 
прогнозирования перспектив 
личностного становления в 
условиях социокультурной 
реальности региона 

− получение опыта переживания и 
позитивного отношения к 
базовым ценностям общества, 
ценностного отношения к 
социальной реальности в целом; 

− формирование системных 
представлений об особенностях 
истории    и    культуры   страны, 
края 

Средняя школа 
(10-11 классы) 

− обретение чувства личностной 
тождественности и целостности; 

− профессиональное определение, 
определение жизненных целей, 
будущей профессии; 

− развитие готовности к жизни: 
достаточный уровень развития 
ценностных представлений, 
волевой  сферы, 
самостоятельности и 
ответственности. 

− получение опыта 
самостоятельного 
общественного действия; 

− осознание своей роли как 
представителя региона, страны; 

− закрепление навыков 
ориентации в поликультурной 
среде региона, общения с 
представителями иных культур 
на основе общечеловеческих 
ценностей, трансляции норм 
высоконравственного 
межличностного общения; 

− практическое использование 



  знаний регионоведческой, 
культурологической 
направленности для решения 
познавательных   и 
коммуникативных задач 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 
деятельности гимназии в сфере духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в 
форме аккредитационных экспертиз и в форме мониторинговых исследований. 

 
Самооценка качества деятельности по духовно-нравственному воспитанию 

Школа  осуществляет самооценку качества деятельности по духовно-нравственному 
воспитанию на неперсонифицированной основе. 

Критериальный комплекс самооценки включает четыре группы критериев, 
конкретизированные в их важнейших показателях и индикаторах (признаках): 

№ Критерии Признаки 
1 Критерии качества результатов реализации Программы 
1.1. критерий нравственного 

развития и социокультурной 
компетентности учащихся 

− ориентация на базовые ценности (семья, 
Отечество, труд, знания, культура, свобода, 
здоровье, человек и др.); 

− культура общения и поведения (соблюдение 
социальных норм общения и поведения, умение 
конструктивно разрешать конфликты и др.); 

− социальная адаптированность (способность к 
произвольному контролю своего поведения, 
способность к сотрудничеству, способность брать 
на себя ответственность, трудолюбие, 
толерантность и др.); 

1.2 критерий личностного 
развития школьников 

− личностные особенности (мотивация, особенности 
самосознания, доминирующие психические 
состояния и др.); 

− проявление учащимися качеств свободной 
личности,     мотивированность     на     участие    в 
межкультурном диалоге 

2. Критерии качества процесса реализации Программы 
2.1. Критерий содержания 

программ проектов, 
реализуемых в учебной 
деятельности 

- статус и уровень сложности используемых 
программ; 
- количество детей, охваченных программами 
проектов; 
- тематическое разнообразие программ 

2.2. Критерий содержания 
проектов, реализуемых во 
внеурочной деятельности 

- типы и тематика реализуемых проектов; 
- количество детей, охваченных внеурочными 
проектами; 
- статистические данные о результативности 
реализации проектов (участие в конкурсах и т.п.) 

2.3. Критерий организации 
процесса реализации 
Программы 

системность занятий, наполняемость проектных 
групп; организация деятельности в рамках проектов 

3. Критерии качества условий реализации Программы 
3.1. Критерий методической 

обеспеченности 
наличие современных дидактических материалов, 
информационно-технических ресурсов 

3.2. Критерий качества кадров укомплектованность  штатами, квалифицированность 
кадров, психологический климат в коллективе; 

3.3. Критерий материально- количество и качество элементов материально- 



 технической оснащенности технического обеспечения 
4 Критерий «обратной связи» 
4.1. Социальный портрет 

гимназии 
значение гимназии в микросоциуме, 
востребованность гимназии 

4.2. Критерий 
удовлетворенности 
учащихся   и   их   родителей 
качеством воспитательной 
деятельности 

Отзывы учащихся, их родителей о созданных 
условиях, содержании и результатах воспитательной 
деятельности и др. 

4.3. Критерий надѐжности в 
роли социального партнѐра 

Степень удовлетворенности партнѐров гимназии 
(региональных, международных) содержанием, 
уровнем деятельности гимназии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Организационный раздел 
 
 

Учебный план среднего общего образования 

Нормативно – правовая база учебного плана МАОУ гимназии № 40 
на 2015-2016 учебный год 

 
Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда гимназии № 40 имени Ю.А.Гагарина является нормативным документом, 
определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 
распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 
учебным предметам. 

Учебный план гимназии соответствует действующему законодательству Российской 
Федерации в области образования. 

Учебный план  гимназии разработан на основе следующих нормативных документов: 

• Закон «Об образовании вРоссийской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования; 
• СанПиНы, раздел «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса»; 
• Учебные программы по предметам; 
• Устав гимназии; 
• Основная образовательная программа гимназии. 

 
 

Структура и содержание учебного плана 
 

Учебный год начинается 1 сентября и завершается 31 мая (за исключением 1-х, 9-х, 11-х 
классов, для которых учебный год заканчивается 25 мая, для выпускников - без учѐта 
государственной итоговой аттестации). С учѐтом каникул, выходных дней и государственных 
праздников продолжительность учебного года устанавливается 34 учебные недели. 

В учебном плане гимназии приводится годовое количество часов по всем предметам. Это 
позволит учителям и другим педагогам гимназии быть более мобильными в использовании 
различных форм организации деятельности учащихся по предметам (например, планировать 
уроки-экскурсии, походы, соревнования и др., вынося их на отдельные дни с учетом режима 
работы учреждений дополнительного образования, культуры области, социальных партнѐров 
гимназии). Годовое распределение часов по предметам создаѐт дополнительные организационные 
ресурсы для администрации гимназии при осуществлении качественной замены временно 
отсутствующих педагогов (курсы, участие педагогов в мероприятиях, проводимых органами 
управления образованием и т.д.). Годовое распределение часов более эффективно при 
использовании модели нелинейного расписания уроков, которая позволяет чередовать учебную и 
внеурочную деятельность в рамках реализации основной образовательной программы общего 
образования. 

 
 

Учебным планом предусматривается 2-летний срок освоения образовательных программ 
среднего общего образования. 

Средняя школа включает в себя 7 классов (4- десятых и 3 одиннадцатых класса)  и работает 



в следующем режиме: 
 

Продолжительность учебного года 34 недели 
Продолжительность учебной недели 6 дней 
Продолжительность урока 45 минут 
Максимальный объѐм учебной нагрузки в неделю 37 часов 
Затраты времени на выполнение домашнего 
задания 

до 3,5 ч. 

Максимальный объѐм учебной нагрузки  за год 1258 часа 
Сменность занятий 1 смена 

Учебные периоды полугодие 



Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся. 

 
Формы промежуточной аттестации: 

 
Аттестация по итогам 
полугодия 

 
10 классы – 1, 2 
полугодие 
11 классы – 1 
полугодие 

Полугодовые отметки выставляются по каждому предмету учебного 
плана и определяются путем вычисления среднего арифметического 
текущих оценок с последующим округлением до целого числа (2, 3, 4,  
5). 
Экзамены по русскому языку и математике, профильным предметам в 
зависимости от профиля (если учащийся изучает на профильном уровне 
более 2-х предметов, то он имеет право выбора 2-х предметов для 
экзамена). 

Аттестация по итогам 
учебного года 
10 класс 

Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое полугодовых 
отметок с учѐтом результатов экзаменов. 

 
Учитывая реальные научно-методические и материально-технические  возможности, 

социальный заказ учащихся и их родителей, в 2015– 2016 учебном году углублѐнном уровне 
учащиеся могут изучать следующие предметы:математика, английский язык, право, химия, 
биология,  история, физика, экономика, информатика, русский язык, литература. 

 

Учащиеся 10-11-х классов могут выбрать один из предлагаемых вариантов учебного плана или, 
реализуя свое право на получение образования по индивидуальному учебному плану, выбрать для 
изучения на  углублѐнном  уровне три – четыре  предмета из числа предлагаемых гимназией. 

При изучении профильных предметов, элективных курсов, спецкурсов, организации 
исследовательской работы возможно формирование нескольких групп (до четырѐх), в т.ч. из 
учащихся  всей параллели. 

Преподавание  спецкурсов  осуществляется  учителями  гимназии,  преподавателями  БФУ   им. 
И.Канта, других вузов Калининграда. 

На основании соответствующих договоров гимназия организует прохождение практики, 
исследовательскую деятельность, реализует совместные учебные проекты с социальными 
партнѐрами (Представительство МИД РФ в Калининграде, Областной думой, другими органами 
государственной власти и местного самоуправления, НИУ ВШЭ),  учреждениями  
дополнительного образования и культуры города Калининграда (Калининградский областной 
архив, Музей Мирового Океана, Музей Янтаря, Архив новейшей истории при Правительстве 
Калининградской области и др.) и школами – партнерамив Польше, Литве, Германии, Швейцарии. 

 
Деление классов на группы (группы формируются, как правило, численностью от 15 
обучающихся): 

• иностранный язык (английский, немецкий); 
• информатика и ИКТ; 
• спецкурсы и курсы по выбору; 
• предметы углублѐнного уровня (деление на группы возможно при проведении всех или только 

нескольких уроков, предусмотренных учебным планом по данному предмету); 
• русский язык и математика в рамках подготовки к ЕГЭ (деление на группы возможно при 

проведении всех или только нескольких уроков, предусмотренных учебным планом по  
данному предмету); 

• физическая культура в 10-11 классах (юноши – девушки). 
• основы безопасности жизнедеятельности в 10-х классах (юноши – девушки при изучении 

соответствующих тем). 



 



Учебный план 
на 2015 – 2017 учебные годы по ФГОС среднего общего образования 

10-11 классы 
Физико-математический профиль 

 
Образовательные области Образовательные 

компоненты 
Годовое количество часов 

Обязательные предметы и предметы по выбору на базовом и 
углублѐнном уровне 

 1 вариант 2 вариант 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 
Филология Русский язык 34 34 34 34 

Литература 
в т.ч. ВПМ 

136 
34 

136 
34 

136 
34 

136 
34 

Иностранные языки Английский язык 
в т.ч. ВПМ 

136 136 204 
68 

204 
68 

Математика и 
информатика 

Алгебра 136 136 136 136 
Геометрия 68 68 68 68 
Информатика 68 68 68 68 

Общественные науки История 68 68 68 68 
Обществознание 34 34   
Экономика     

Естественные науки Физика 170 170 170 170 
Химия 34 34   
Биология 34 34   

Физическая культура, 
ОБЖ, экология 

ОБЖ 34 34 34 34 
Физическая 
культура, в т.ч. ВПМ 

102 
34 

102 
34 

102 
34 

102 
34 

Индивидуальный 
проект 

Индивидуальная 
проектная 
деятельность 

34  34  

Курсы по выбору 170/204 Курсы по выбору на 
английском языке 

204 



Учебный план 
на 2015 – 2017 учебные годы по ФГОС среднего общего образования 

10-11 классы 
Экономический профиль 

 
Образовательные области Образовательные 

компоненты 
Годовое количество часов 

Обязательные предметы и предметы по выбору на базовом и 
углублѐнном уровне 

 1 вариант 2 вариант 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 
Филология Русский язык 34 34 34 34 

Литература 
в т.ч. ВПМ 

136 
34 

136 
34 

136 
34 

136 
34 

Иностранные языки Английский язык 
в т.ч. ВПМ 

136 136 204 
68 

204 
68 

Математика и 
информатика 

Алгебра 136 136 136 136 
Геометрия 68 68 68 68 
Информатика     

Общественные науки История 68 68 68 68 
Обществознание 34 34 34 34 
Экономика 68 68 68 68 
Право 68 68 68 68 

Естественные науки Физика 68 68 68 68 
Химия 34 34   
Биология 34 34   

Физическая культура, 
ОБЖ, экология 

ОБЖ 
в т.ч. ВПМ 

34 
9 

34 
9 

34 34 

Физическая 
культура, в т.ч. ВПМ 

102 
34 

102 
34 

102 
34 

102 
34 

Индивидуальный 
проект 

Индивидуальная 
проектная 
деятельность 

34  34  

Курсы по выбору 204/238 204/238, в т.ч. 
курсы по выбору на 
английском языке 

204/204 



Учебный план 
на 2015 – 2017 учебные годы по ФГОС среднего общего образования 

10-11 классы 
Социально-гуманитарный профиль 

 

Образовательные области Образовательные 
компоненты 

Годовое количество часов 

Обязательные предметы и предметы по выбору на базовом и 
углублѐнном уровне 

 1 вариант 2 вариант 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 
Филология Русский язык 34 34 34 34 

Литература 
в т.ч. ВПМ 

136 
34 

136 
34 

136 
34 

136 
34 

Иностранные языки Английский язык 
в т.ч. ВПМ 

136 136 204 
68 

204 
68 

Математика и 
информатика 

Алгебра 85 85 85 85 
Геометрия 51 51 51 51 
Информатика     

Общественные науки История 136 136 136 136 
Обществознание 34 34 34 34 
Экономика 68 68 68 68 
Право 68 68 68 68 

Естественные науки Физика 68 68 68 68 
Химия 34 34   
Биология 34 34   

Физическая культура, 
ОБЖ, экология 

ОБЖ 
в т.ч. ВПМ 

34 
9 

34 
9 

34 34 

Физическая 
культура, в т.ч. ВПМ 

102 
34 

102 
34 

102 
34 

102 
34 

Индивидуальный 
проект 

Индивидуальная 
проектная 
деятельность 

34  34  

Курсы по выбору 204/238 204/238, в т.ч. 
курсы по выбору на 
английском языке 

204/204 



Учебный план 
на 2015 – 2017 учебные годы по ФГОС среднего общего образования 

10-11 классы 
Лингвистический профиль 

 
Образовательные области Образовательные 

компоненты 
Годовое количество часов 

Обязательные предметы и предметы по выбору на базовом и 
углублѐнном уровне 

 1 вариант 2 вариант 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 
Филология Русский язык 102 102 102 102 

Литература 204 204 204 204 
Иностранные языки Английский язык 

в т.ч. ВПМ 
204 204 204 

68 
204 
68 

2-й ин.язык 68 68 68 68 
Математика и 
информатика 

Алгебра 85 85 85 85 
Геометрия 51 51 51 51 
Информатика     

Общественные науки История 68 68 68 68 
Обществознание 34 34 34 34 
Экономика     
Право     

Естественные науки Физика 68 68 68 68 
Химия 34 34   
Биология 34 34   

Физическая культура, 
ОБЖ, экология 

ОБЖ 
в т.ч. ВПМ 

34 
9 

34 
9 

34 
9 

34 
9 

Физическая 
культура, в т.ч. ВПМ 

102 
34 

102 
34 

102 
34 

102 
34 

Индивидуальный 
проект 

Индивидуальная 
проектная 
деятельность 

34  34  

Курсы по выбору 204/238 204/238, в т.ч. 
курсы по выбору на 
английском языке 

204/204 



Учебный план 
на 2015 – 2017 учебные годы по ФГОС среднего общего образования 

10-11 классы 
Химико-биологический профиль 

 
Образовательные области Образовательные 

компоненты 
Годовое количество часов 

Обязательные предметы и предметы по выбору на базовом и 
углублѐнном уровне 

 1 вариант 2 вариант 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 
Филология Русский язык 102 102 34 34 

Литература 
в т.ч. ВПМ 

136 
34 

136 
34 

136 
34 

136 
34 

Иностранные языки Английский язык 
в т.ч. ВПМ 

136 136 204 
68 

204 
68 

Математика и 
информатика 

Алгебра 85 85 85 85 
Геометрия 51 51 51 51 
Информатика     

Общественные науки История 68 68 68 68 
Обществознание 34 34 34 34 
Экономика     
Право     

Естественные науки Физика 68 68 68 68 
Химия 102 102 102 102 
Биология 102 102 102 102 

Физическая культура, 
ОБЖ, экология 

ОБЖ 
в т.ч. ВПМ 

34 
9 

34 
9 

34 34 

Физическая 
культура, в т.ч. ВПМ 

102 
34 

102 
34 

102 
34 

102 
34 

Индивидуальный 
проект 

Индивидуальная 
проектная 
деятельность 

34  34  

Курсы по выбору 204/238 204/238, в т.ч. 
курсы по выбору на 
английском языке 

204/204 



Учебный план на 2014 – 2016 учебные годы по ФГОС среднего общего образования 
10-11 классы 

Физико-математический профиль 
 

Образовательные 
области 

Образовательные 
компоненты 

 
Годовое количество часов 

 Обязательные предметы и предметы по выбору 
на базовом и углубленном уровне 

  1 вариант 2 вариант 3 вариант 

  10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 
Филология Русский язык 34 34 34 34 34 34 

Литература 
в т.ч. ВПМ 

136 
34 

136 
34 

136 
34 

136 
34 

136 
34 

136 
34 

Иностранные языки Английский язык 
в т.ч. ВПМ 

136 136 136 136 204 
68 

204 
68 

Математика и 
информатика 

Алгебра 136 136 136 136 136 136 
Геометрия 68 68 68 68 68 68 
Информатика 68 68     

Общественные науки История 68 68 68 68 68 68 
Обществознание 34 34 34 34   
Экономика   68 68   

Естественные науки Физика 170 170 170 170 170 170 
Химия 34 34 34 34   
Биология 34 34 34 34   

Физическая культура, 
ОБЖ, экология 

ОБЖ 34 34 34 34 34 34 
Физическая 
культура, в т.ч. 
ВПМ 

102 
34 

102 
34 

102 
34 

102 
34 

102 
34 

102 
34 

Дополнительные  учебные предметы, курсы по выбору 
Индивидуальный 
проект 

Индивидуальная 
проектная 
деятельность 

34  34  34  

Курсы по выбору 170/170 Курсы по выбору на 
английском языке* 

272/272 



Учебный план на 2014 – 2016 учебные годы по ФГОС среднего общего образования 
10-11 классы 

Экономический профиль 
Образовательные 

области 
Образовательные 

компоненты 
 

Годовое количество часов 
 Обязательные предметы и предметы по выбору 

на базовом и углубленном уровне 
  1 вариант 2 вариант 3 вариант 

  10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 
Филология Русский язык 34 34 34 34 34 34 

Литература 
в т.ч. ВПМ 

136 
34 

136 
34 

136 
34 

136 
34 

136 
34 

136 
34 

Иностранные языки Английский язык 
в т.ч. ВПМ 

136 136 136 136 204 
68 

204 
68 

Математика и 
информатика 

Алгебра 136 136 136 136 136 136 
Геометрия 68 68 68 68 68 68 
Информатика 68 68     

Общественные науки История 68 68 68 68 68 68 
Обществознание 34 34 34 34   
Экономика 68 68 68 68 68 68 
Право   68 68   

Естественные науки Физика 68 68 68 68   
Химия 34 34 34 34 34 химия 

или 
биология 

34 химия 
или 

биология 
Биология 34 34 34 34 

Физическая культура, 
ОБЖ, экология 

ОБЖ 34 34 34 34 34 34 
Физическая 
культура, в т.ч. 
ВПМ 

102 
34 

102 
34 

102 
34 

102 
34 

102 
34 

102 
34 

Дополнительные  учебные предметы, курсы по выбору 
Индивидуальный 
проект 

Индивидуальная 
проектная 
деятельность 

34  34  34  

Курсы по выбору  204/204 340/340 на 
английском языке 



Учебный план на 2014 – 2016 учебные годы по ФГОС среднего общего образования 
10-11 классы 

Социально-гуманитарный профиль 
 
 

Образовательные 
области 

  
Годовое количество часов 

Обязательные предметы и предметы по выбору 
на базовом и углубленном уровне 

Образовательные 
компоненты 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 
Филология Русский язык 34 34 34 34 34 34 

Литература 
в т.ч. ВПМ 

136 
34 

136 
34 

136 
34 

136 
34 

136 
34 

136 
34 

Иностранные языки Английский язык 
в т.ч. ВПМ 

136 136 136 136 204 
68 

204 
68 

Математика и 
информатика 

Алгебра 85 85 85 85 85 85 
Геометрия 51 51 51 51 51 51 
Информатика   68 68   

 
Общественные науки 

История 136 136 136 136 136 136 
Право 68 68 68 68 68 68 
Обществознание 34 34 34 34 34 34 
Экономика 68 68     

Естественные науки Физика 68 68 68 68   
Химия 34 34 34 34 34 

химия или 
биология 

34 
химия или 
биология 

Биология 34 34 34 34 

Физическая культура, 
ОБЖ, экология 

ОБЖ 34 34 34 34 34 34 
Физическая 
культура, в т.ч. 
ВПМ 

102 
34 

102 
34 

102 
34 

102 
34 

102 
34 

102 
34 

Индивидуальный 
проект 

Индивидуальная 
проектная 
деятельность 

34  34  34  

Курсы по выбору 272/272 306/306 
Курсы по выбору на 
английском языке* 



Курсы по выбору для учащихся 10-х классов 
 

Астрономия 34 Савинова Ирина Ивановна 
Святыни Отечества 12 Лебѐдкина Анна Анатольевна 
Мировая художественная культура 34 Лебѐдкина Анна Анатольевна 
Планиметрия.   ЕГЭ-С4:   методы решения 
многоконфигурационных задач. 

17 Шлибанова Людмила Николаевна 

Информатика в экономике 34 Бекетов Юрий Александрович 
Экономическая география 34 Дудкевич Марина Петровна 
Школа юного дипломата: 
Основы делового этикета 
Практика делового общения 

 
51 

Матюшина Юлия Изидоровна 
Кикас Ольга Юрьевна 

Социальная психология 17 ЗемцоваСтэлла Валерьевна 
Профильная ориентация 17 ЗемцоваСтэлла Валерьевна 
Подготовка к сочинению по литературе. 
Принципы анализа художественного 
текста 

34 Рубцова Лариса Владимировна 

Образ женщины в мировой 
художественной культуре 

30 Лебѐдкина Анна Анатольевна, 
Мамедова Светлана Андреевна 

Сочинение: секреты жанра 34 Перерва Елена Федосовна 
Кузьмина Лилия Владимировна 

Курсы по выбору для учащихся лингвогрупп 
Обществознание: билингвальный курс 41 Чертова Евгения Валентиновна 

Малышева Елена Александровна 
Основы коммуникации: английский язык 77 Чертова Евгения Валентиновна 
Английский язык. Грамматика и письмо 77 Чертова Евгения Валентиновна 
Второй иностранный язык 
(немецкий, испанский) 

51 Долженкова Анна Анатольевна 
Третьяк Инесса Игоревна 

Работа с текстом: английский язык 28 Чертова Евгения Валентиновна 
Математика на английском языке 8 Лоскутова Татьяна Юрьевна 
Биология на английском языке 8 Елфимова Ольга Михайловна 

Поташко Ирина Витальевна 
География (страноведение) на английском 
языке 

8 Елфимова Ольга Михайловна, 
Дудкевич Марина Петровна 

История на английском языке 8 Здоровеющая Лилия Владимировна 
Киноклуб (на английском языке) 12 Максимова Анна Николаевна 
Дискуссионный клуб «Человек и 
общество» (на английском языке) 

10 Здоровеющая Лилия Владимировна 



Курсы по выбору для учащихся 11-х классов 
 

Подготовка  к  сочинению  по  литературе. 
Принципы анализа художественного 
текста 

34 Рубцова Лариса Владимировна 

История  Отечества в произведениях 
русской литературы 

34 Лебѐдкина Анна Анатольевна 

Мировая художественная культура 34 Лебѐдкина Анна Анатольевна 
Олимпиадная экономика: задачи 
повышенного уровня сложности 

34 Петров Алексей Владимирович 

Практикум по русскому языку 34 Казакова Наталья Ивановна 
Кузьмина Лилия Владимировна 
Миночкина Ирина Анатольевна 

Сочинение: секреты жанра 34 Казакова Наталья Ивановна 
Кузьмина Лилия Владимировна 
Миночкина Ирина Анатольевна 

Введение в литературоведение 17 Казакова Наталья Ивановна 
Кузьмина Лилия Владимировна 
Миночкина Ирина Анатольевна 

Практикоориентированные задачи 34 Левшунова Ольга Сергеевна 
Кудашкина Тамара Михайловна 

Дискуссионные вопросы истории 34 Кикас Ольга Юрьевна 
Актуальные вопросы обществознания 34 Малышева Елена Александровна 
Работа с обществоведческим текстом 20 Жук Елена Чеславовна 
Программирование на языке Паскаль 34 Медведькова Наталья 

Александровна 
Систематизация знаний по биологии. 
Подготовка к ЕГЭ 

34 Ульянова Елена Александровна 

За границами учебника химии 34 Сытенкова Вера Николаевна 
Практикум по решению задач по физике 68 Безган Людмила Николаевна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования 
Программа воспитания и социализации обучающихся 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. 

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 высоконравственного, 

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 воспитания 

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 

полезной 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, социальноориентированной и общественно 



полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного 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 у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно 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 у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком 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 у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 



об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков 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 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание 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. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного 

достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

(национального воспитательного идеала) с учётом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 



обучающихся. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

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 осуществляется 

по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское 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 

государство, 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: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

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, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, 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 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 

программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 



процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В 

этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие 

качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность 

личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства 

должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности. Социально-педагогическое взаимодей-ствие школы и других общественных 

субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 

Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 



ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного 

решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

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

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

       Основное содержание воспитания и социализации обучающихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 



• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-



трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 

к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 



пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 



профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 
образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 
получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 
профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 
готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания 

и преобразования мира; 
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 
жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах 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 субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение. 

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, 

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

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

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

дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

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



учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

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

(в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

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

организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 

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 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, 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: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении 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, городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 



определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

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, городу, селу, родному краю. 

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 в 

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 семье, 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 преемст-венность 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 возможностях 

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 — проводят 

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 и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях. 



Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим 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, 

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

психологами, 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.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом 

пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 

играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами 



труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, как 

подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

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

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам). 

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, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 



фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и 

др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт.  

 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 



• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 

для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 



обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

      Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой 

деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 



завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 



• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию 

на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, 

авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных 

форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и 

безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и 

его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся. 

      Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 



• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 



являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

      Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти 



взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации 

модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная 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 и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 



• 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; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

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

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 



• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и 

т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

     Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 



• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 



своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 



безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 

их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 



оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 



• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• представление об искусстве народов России; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 



1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания 

и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

      Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися 

ряда специально разработанных заданий. 



Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 



Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 



общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном 

учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 
 
  
 



План организации внеурочной деятельности 
на ступени среднего общего образования 

 
Пояснительная записка 

 
Цель системы внеурочной деятельности: создание условий для реализации 

личностного потенциала, удовлетворения познавательных интересов учащихся основной 
школы в пространстве внеурочной деятельности. 

Задачи: 
− формирование сбалансированного, гармонизированного развивающего 

пространства внеурочной деятельности; 
− реализация ресурсов социального партнѐрства и сетевого взаимодействия; 
− последовательная интеграция родителей в пространство внеурочной 

деятельности. 
Формы организации внеурочной деятельности – клубы, студии, кружки, центры 

внеурочной деятельности, система мероприятий в рамках плана работы классного 
руководителя – образуют единое с учебными курсами и модулями образовательное и 
развивающее пространство, задающее направленность и темпы развития учащихся. 

Принципы создания системы внеурочной деятельности: 
− свободы выбора – дети и родители выбирают программы внеурочной 

деятельности на основе свободного выбора, проектируя индивидуальные 
траектории развития; 

− избыточность – перечень клубов, студий, кружков, центров внеурочной 
деятельности формируется на основе принципа избыточности, превышая 
уровень предъявленного запроса родителей и учащихся, создаѐтся элемент 
приращения зоны развития учащихся; 

− открытость – организация внеурочной деятельности предполагает 
последовательное привлечение родителей (законных представителей), 
социальных партнѐров, информирование образовательного и местного 
сообщества о содержании и результатах деятельности учащихся; 

− интегрированность в пространство проектной деятельности школы – 
результаты внеурочной деятельности последовательно востребуются при 
организации        школьных (социальных)     проектов        «Спешите делать 
добро», 

Особенности организация деятельности учащихся 
в рамках системы внеурочной деятельности 

 
Система внеурочной деятельности представлена предлагаемыми школой 

разнообразными формами организации деятельности по направлениям развития личности 
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- 
оздоровительное). 

При организации внеурочной деятельности допускается чередование в рамках 
учебного дня урочной и внеурочной деятельности. 

Объѐм внеурочной деятельности: для каждого отдельного обучающегося общий 
объѐм часов внеурочной деятельности определяется его личным выбором и не может быть 
более 340 за учебный год. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается 
при определении максимально допустимой нагрузки обучающихся. 

Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе выбора 
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  с  учѐтом  реальных  кадровых, 



материально-технических, организационных возможностей гимназии. Состав групп может 
быть от 10 до 25 человек. Группы могут формироваться из учащихся одного класса и всей 
параллели. 

Состав групп может изменяться в течение учебного года по желанию участников 
образовательного процесса. 

Возможно участие учащихся в работе разновозрастных групп. Для организации 
внеурочной деятельности может использоваться суббота и каникулярное время. 

Годовое распределение часов для организации занятий внеурочной деятельностью 
позволяет: 
− применить гибкое расписание при организации внеурочной деятельности. Начало 

систематических занятий в рамках внеурочной деятельности может быть отложено на 
октябрь или 2-ю четверть с целью гармонизации периода адаптации. Этот же период 
может быть использован для информационно-презентационной работы педагогов 
гимназии по созданию условий для осознанного выбора участниками образовательного 
процесса основных направлений и форм внеурочной деятельности (например, 
проведение занятий-презентаций по всем предлагаемым школой видам внеурочной 
деятельности, как для учащихся, так и для их родителей (законных представителей), а 
также для начала социальной работы классных руководителей с классом; 

− наиболее эффективно использовать возможности учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта; в период каникул – специализированных лагерей, 
тематических лагерных смен, летних школ на базе школы и еѐ социальных партнѐров 
(ООО «Здоровье», «Семья», МБУК ЦК «Село Карагали»).Например, во время осенних и 
весенних каникул учащиеся могут принимать участие в общешкольных проектах 
различной тематики, в том числе и международных; во время летних каникул могут быть 
организованы тематические отряды в рамках лагеря дневного пребывания. 

 
Недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

внеурочной деятельности по классам, направлениям развития личности обучающихся. 



 
 
 
 

Алгоритм организации внеурочной деятельности 

 

 № п/п Содержание деятельности Сроки Исполнители  

1. Выстраивание системы внеурочной деятельности в условиях образовательного 
учреждения (деятельность клубов, студий, организуемая на базе кабинетов-
центров проектной деятельности, учебно-методических центров, объектов 
инфраструктуры здоровья, питания, творчества) 

июнь - август Заместители директора по УВР, 
учителя 

 

2. Разработка и экспертиза программ клубов, студий, кружков, секций, центров 
внеурочной деятельности 

декабрь -август  Заместители директора по УВР, 
ВР,учителя,педагоги 
дополнительного образования 

 

3. Организация информирования родителей - проведение родительских 
собраний, анкетирования,индивидуальных консультаций по ознакомлению 
родителей с содержанием внеурочной деятельности и технологией выбора 
направления и форм деятельности, оформление информационных стендов, 
выставок программ, размещение материалов на сайте. 

июнь Заместители директора по УВР, ВР 
учителя, педагоги дополнительного 
образования,классные руководители 

 

4. Организация процедуры выбора учащимися и родителями направлений и  
форм внеурочной деятельности (заявление от родителей), формирование 
групп, составление и утверждения расписания, внесение изменений в 
тарификацию (издание приказов) 

сентябрь Заместители директора УВР, ВР, 
педагоги дополнительного 
образования,  классные 
руководители, учителя 

 

5. Осуществление контроля за качеством организации системы внеурочной 
деятельности 

Сентябрь Заместитель директора ВР,  
 

 

6. Размещение информации о содержании и результатах внеурочной 
деятельности в Дневнике .ру, на сайте школы 

сентябрь - май Руководители секций, кружков,  
 

 

7. Организация презентации продуктов внеурочной деятельности в рамках 
школьных  проектов  

сентябрь - май Руководители   кружков,  системы 
внеурочной деятельности, 
заместители директора по  УВР, 
ВР 

 

  



  

 8. Мониторинг уровня удовлетворѐнности родителей качеством организации 
внеурочной деятельности 

сентябрь - май Заместитель директора ВР.  

9. Коррекция концепции организации внеурочной деятельности в школе декабрь, май Заместители директора по УВР, 
ВР,педагоги дополнительного 
образования, 

 

10. Выстраивание системы внеурочной деятельности в условиях школы 
(деятельность клубов, студий, организуемая на базе кабинетов-центров 
проектной деятельности, учебно-методических центров, объектов 
инфраструктуры здоровья, питания, творчества) 

Май Заместители директора по  УВР,ВР
 учителя, педагоги 
дополнительного образования. 

 

 
 

Структура пространства внеурочной деятельности 
 

 
Направления внеурочной  10 класс 
деятельности 

 
 

спортивно-оздоровительное 
 

общекультурное 
                                                                               «Занимательное обществознание» 
                                                                              «Занимательная математика»; 
 «Занимательный русский»;  
 «Занимательная физика»;  

общеинтеллектуальное «Занимательная химия»;  
 
 
 
            духовно-нравственное 

 

 



 
социальное   

*деятельность по духовно-нравственному развитию и воспитанию в ОУ реализуется через систему проектов, которые открывают 
учащимся возможность осмыслить свою сопричастность к истории семьи, истории края, истории страны, свою интегрированность в 

мир национальной культуры. 



 
Проект модернизации  лингвистического образования 

 
 

ООП СОО предполагает деятельность в рамках «Проекта модернизации 
лингвистического образования» (программа «Занимательный английский»). 

 
Цель проекта: обосновать теоретически и обеспечить на практике в рамках 

деятельности инновационной площадки комплекс организационно-педагогических 
условий, необходимых для разработки и реализации учащимися и педагогами стратегий 
личного успеха посредством оптимизации лингвистического образования. 

Задачи: 
− разработать и апробировать принципиально новую для условий массовой школы  

модель организации лингвистического образования учащихся, мотивированных на 
достижение результатов повышенного уровня; 

− разработать и апробировать технологию сопровождения  и  инструментарий  
оценивания эффективности процессов индивидуального самоменеджмента учителей  
и формирования команды учителей на основе перехода на эффективные контракты; 

− сформировать многоуровневое сообщество партнѐров (родителей, преподавателей 
вузов, бизнес-школ, представителей органов власти, профессиональных дипломатов, 
партнѐров по сетевому взаимодействию, по международному сотрудничеству), в 
совместной деятельности создающих среду, основанную на стратегии высоких 
ожиданий. 

 
Формирование лингвистических групп в параллели 10-х классов 

 
Основой для рекомендации и зачисления в состав групп являются уровень 

лингвистической компетентности ученика, мотивация ученика, мотивация родителей. 
Формированию лингвистических групп предшествуют родительские собрания для 

всей параллели (10-е классы); собрания для родителей и учеников, проявивших интерес к 
программе лингвистических групп, индивидуальные консультации для родителей и 
учеников, консультации для групп родителей, диагностические работы на определение 
уровня лингвистической компетентности учащихся. 

На 2014-2015 учебный год в гимназии № 40 на ступени среднего общего 
образования формируется лингвистическая  группа в параллели 10-х классов. 

 
Разработка индивидуальных стратегий успеха, заполнение карт-прогнозов 
В условиях лингвистической группы ученик понимается как главный субъект 

процесса обучения, организатор индивидуальной стратегии образования. Ученик 
разрабатывает карту-прогноз индивидуальной стратегии успеха: сам определяет 
ближайшие и отдалѐнные цели, сам заявляет об уровне результатов, которые хотел бы 
достичь, сам разрабатывает стратегию достижения этих результатов (выбирает форму, 
содержание образовательных и развивающих событий, выбирает учителей и педагогов- 
тьюторов, оформляет заказ родителям и гимназии на сопровождение, разрабатывает и 
реализует программы самостоятельной работы), анализирует достигнутые результаты, 
сопоставляя реально достигнутый уровень с заявленным, планирует перспективы 
образования на следующем этапе деятельности, уровень владения иностранным языком в 
соответствии с требованиями международной процедуры сертификации. 

Работа по составлению карт-прогнозов осуществляется в сентябре. Основа работы 
– совместное обсуждение учениками и родителями перспектив личностного и учебного 
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развития ученика в составе лингвистической группы, консультирование специалистами 
гимназии. 

 
Апробация образовательной программы лингвистических групп 

 
Особенность образовательной программы лингвистических групп – организация 

обучения в течение двух учебных дней в неделю на английском языке. 
 

Дни обучения на английском языке 
 

 

Вариативные формы организации 
дней обучения на английском языке 

 
Дни модулей Лингвистические практикумы 

 

 
Отличительные черты образовательной программы лингвистических групп: 

− изучение английского языка на углублѐнном уровне; 
− изучение модулей, предметов на английском языке / либо билингвально; 
− обучение два раза в неделю по программе полного дня во второй половине  дня 

– внеурочная деятельность на английском языке; 
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− самостоятельное изучение разделов программ учебных предметов (в 
соответствии с индивидуальным учебным планом); 

− самостоятельное изучение одного-двух дистанционных курсов на английском 
языке в течение учебного года; 

− подготовка к экзаменам на международные сертификаты в рамках 
дополнительной образовательной программы «Кембриджский курс 
английского языка», участие в процедуре сертификации на базе языковой 
школы «Эксперт», на базе Кембриджского ресурсного центра в Калининграде; 

− участие в работе лингвистических сезонных (осенних, весенних, летних) школ 
(допустимы проекты в сфере образовательного туризма), стажировках, 
практиках на английском языке; 

− участие в международных проектах, в работе «Школы юного дипломата»; 
− выполнение индивидуального проекта, предполагаемого ООП ООО, ООП  

СОО,  обязательно на английском языке; 
− выбор не менее одного клуба, студии внеурочной деятельности (киноклуб, 

дискуссионный клуб, поэтический клуб, театр, музей, издание газеты…) для 
организации деятельности на английском языке… 

 
Обучение в лингвистических группах последовательно основывается  на 

принципах федеральных образовательных государственных образовательных стандартов  
и ориентировано на максимально возможное раскрытие личностного потенциала 
обучающихся через формирование навыков самостоятельной работы, навыков 
самообразования. 

 
Содержательно программа дней самостоятельной работы представлена 

интегрированными учебными курсами, модулями преподаваемыми на английском языке 
(23-68 часов): 
− «Основы коммуникации: английский язык»; 
− «Грамматика и письмо»; 
− «Работа с текстом: английский язык»; 
− «Обществознание: билингвальный курс»; 
− «Школа юного дипломата: билингвальный курс». 

 
В рамках программы дней модулей и лингвистических практикумов преподавание 

осуществляется по разработанным в течение периода реализации проекта программам 
модулей на английском языке (8-16 часов): 
− «Математика на английском языке»; 
− «Физика на английском языке»; 
− «Химия на английском языке»; 
− «Биология на английском языке»; 
− «География (страноведение) на английском языке»; 
− «История на английском языке»; 
− «Литература на английском языке»; 
− «Киноклуб (на английском языке)»; 
− «Дискуссионный клуб «Человек и общество» (на английском языке)»; 

 
Внеурочная деятельность учащихся лингвистических групп представлена: 

− программой дополнительного образования «Кембриджский курс английского языка»; 
− программами клубных объединений творческой направленности – клуба 

тележурналистики, редакции газеты на английском языке, театральной студии. 
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Для организации учебной деятельности учащихся лингвогрупп (в составе групп и 
индивидуальной самостоятельной работы) в информационно-библиотечном центре 
гимназии оснащены рабочие компьютеризированные места, скомплектован отдел 
литературы (справочной, учебной, художественной) на английском языке). 

 
Реализация модели обучения в составе лингвистических групп основана на 

использовании ресурсов социального партнѐрства гимназии с БФУ им. И.Канта, 
лингвистической школой «Эксперт», Кембриджским ресурсным центром, 
Представительством МИД и другими дипломатическими структурами региона, 
производственными комплексами Калининградской области, структурами и 
представителями бизнес-сообществ, а также Школами Международного бакалавриата 
(Московская экономическая школа, школы IB г. Пермь). Это означает, что на всех этапах 
разработки и реализации индивидуальной стратегии успеха ученик может опираться на 
этот спектр возможностей как на открытый, доступный лично для него ресурс, учитывая 
потенциал представителей этих структур в программах саморазвития. 

 
Реализация системы сопровождения и контроля 

 
Основной акцент в понимании результата обучения делается на  развитие 

личности обучающихся (мотивации и самоопределения). 
Система сопровождения учащихся, родителей, педагогов предполагает взаимосвязь 

психологической, методической, организационно-правовой составляющих и реализуется 
через индивидуальные и групповые консультации, мотивирующие беседы, 
образовательные события, направленные на выявление личностных смыслов в обучении и 
профессиональной деятельности. 

Система контроля основывается преимущественно на внешних мониторинговых 
процедурах    (Кембриджский    ресурсный    центр    в    Калининграде,    языковая  школа 
«Эксрперт»). 

 
Рабочей группой проекта разработана и последовательно реализуется система 

взаимодействия с родителями учащихся лингвистических групп: 
− консультации при составлении индивидуальных учебных планов; 
− заключение дополнительного соглашения к договору об обучении в 

гимназии; 
− проведение открытых сессий лингвистических групп, творческих отчѐтов. 

 
Важнейшими условиями реализации проекта является формирование команды 

проекта, разработка и реализация стратегии экономического сопровождения проекта, 
развитие материально-технической и учебно-материальной базы лингвистического 
образования. 

 
В августе – сентябре 2014 г. сформирована команда для реализации проекта, ядром 

которой явилась рабочая группа проекта: 
− Т.П.Мишуровская, директор – руководитель рабочей группы проекта; 
− А.А.Лебѐдкина, заместитель директора – ответственный секретарь рабочей 

группы проекта; 
− Т.Г.Орышака – руководитель тьюторской группы; 
− Т.Г.Орышака, Е.А.Бекетова, Т.П.Славгородская, А.Н.Максимова, 

Л.В.Здоровеющая, Е.В.Чертова – тьюторы лингвистических групп; 
− Н.А.Виславных, Л.С.Горшкова – внутренние эксперты; 
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− А.А.Акулова, А.А.Долженкова, О.М.Елфимова, Н.А.Корниленко, 
Т.Ю.Лоскутова, И.И.Третьяк, А.В.Ведерникова, В.Л.Меркурьева – учителя- 
разработчики программ по предметам на английском языке; 

− Д.А.Пронякина, Е.А.Отставных, М.П.Дудкевич, В.Н.Сытенкова, 
И.Ю.Кречетова, М.Г.Ищенко, О.Г.Дрохнерис – учителя-предметники, 
разработчики программ Проектная  команда  сформирована,  эффективно 
действует в течение сентября – декабря 2014 г. 

Всего в деятельность по реализации проекта были вовлечены 47 % учителей 
гимназии, работающих в 5-11 классах, 100% учителей иностранного языка. 

 
Т.П. Мишуровской, директором, Г.Б.Маринниковой, главным бухгалтером, Е.А. 

Андрущенко, экономистом, разработан гибкий механизм экономического сопровождения 
процесса реализации проекта, который позволяет: 

− своевременно корректировать план финансово-хозяйственной деятельности, 
подготовить технические задания, провести торги; 

− выделять необходимый объѐм средств на оплату труда привлечѐнных из 
числа сотрудников гимназии специалистов; 

− заключать эффективные контракты; 
− расширять социальное партнѐрство на уровне научных организаций, 

негосударственных коммерческих организаций (языковая школа «Эксперт», 
Кембриджский ресурсный центр в Калининграде). 

 
Данный механизм позволяет повысить оплату труда учителей, принимающих 

участие в реализации проекта, обеспечивает эффективное освоение средств в рамках 
проекта в заданные сроки. 

 
В рамках проекта осуществлены работы по оснащению кабинетов иностранного 

языка, оформлению музейно-презентационного пространства «Музейная набережная», 
связывающего информационно-библиотечный центр и кабинеты лингвогрупп в единое 
образовательное пространство. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                       Система условий реализации 
основной  образовательной программы 

 
Общая информация о гимназии 

 

Статус учреждения. 
МАОУ гимназия № 40 имени Ю.А. Гагарина – общеобразовательное учреждение, 

прошедшее следующие этапы развития: 
− 1960 г. – школа № 40; 
− 1994 – 1999 гг. - «Муниципальное образовательное учреждение школа № 40» 

(Свидетельство о государственной регистрации № 2094 серии ЦНР от 22.08.1994, 
выдано администрацией Центрального района г. Калининграда); 

− 1999 – 2004 гг. – «Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 40 с углублѐнным изучением отдельных 
предметов» (Свидетельство о государственной аккредитации серии ОБ № 0015816 
от 14 декабря 1999 г. от 20 января 2005 г. Приказ о переименовании – приказ по 
управлению образования мэрии г. Калининграда № 194 от 28 апреля 2000 г.); 

− 2005 г. – «муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 40» 
(Свидетельство о государственной аккредитации серии АА № 092631 от 20 января 
2005 г. Регистрационный № 70. Приказ о переименовании – приказ по управлению 
образования мэрии г. Калининграда № 192-д от 25 апреля 2005 г.; Свидетельство о 
государственной аккредитации с приложением серии ОП № 002597 от 26 января 
2010 г. Регистрационный № 732, действительно до 26 февраля 2015 г.); 

− 2011 г. – «муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 
Калининграда гимназия № 40»; 

− 2013 г. – «муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 
Калининграда гимназия № 40 имени Ю.А. Гагарина». 

Структура. 
МОАУ гимназия № 40 имени Ю.А. Гагарина осуществляет обучение на трѐх ступенях 

образования: 
− начальное общее образование (1 – 4 классы); 
− основное общее образование (5 – 9 классы); 
− среднее общее образование (10 – 11 классы). 

Количество учащихся на конец 2013 – 2014 учебного года – 1950. 
Количество учащихся на начало 2014-22015 учебного года – 2200. 
Основные принципы деятельности. 

Современный образ МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А.Гагарина формировался в период 
активного реформирования российской системы общего образования. 

В 1994 г. была разработана первая программа развития школы (тогда это была 
общеобразовательная школа), в 1995 г. на базе школы была открыта экспериментальная площадка 
по теме «Совершенствование содержания образования с учѐтом историко-культурной и 
геополитической специфики Калининградской области», школа получила статус школы с 
углублѐнным изучением отдельных предметов и стала базовой в муниципалитете и в регионе по 
разработке программ краеведческой, регионоведческой, социокультурной, гражданско-правовой 
направленности. Статус гимназии образовательное учреждение обрело в 2005 г., в год своего 45- 
летия (школа № 40 была открыта 1 сентября 1960 года). Система работы гимназии № 40 может 
быть охарактеризована с использованием таких понятий, как «инновационность», «открытость», 
«демократизация», «социальная ответственность», «профессионализм». 

Инновационность. На протяжении своей истории гимназия № 40 часто оказывалась в 
роли первооткрывателя (время показало, что не случайно ещѐ в 1961 году ей было присвоено имя 
Юрия Алексеевича Гагарина). Инновационность стала ведущей характеристикой деятельности 
гимназии в 1994-2014 гг. В 1990-2000-е годы первым в истории Калининградской области подняло 
проблему      целесообразности      разработки      образовательных      программ   дипломатической 
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направленности для реализации в условиях региона, выполняющего дипломатическую миссию 
«ворот   России   в   Европу»,   явилось   инновационной   площадкой   по   реализации   проектов 
«Образование и дипломатия», «Уроки дипломатии», «Школа юного дипломата». 

Цель осуществляемой в настоящее время системы инновационной деятельности – 
разработка и апробация стратегии формирования образовательной среды, интегрированной в 
социокультурное пространство региона. Системообразующими являются инновационные проекты 
«Федеральная стажировочная площадка» (региональный уровень); «Здоровое питание 
школьников», «Образование и дипломатия», «Опорная площадка по физико-математическому 
направлению» (региональный уровень); «Молодѐжная ассамблея городов-партнѐров и 
породнѐнных   городов   Калининграда»   (муниципальный,   международный);,   «Образ  России», 
«Новая точка на карте России», «Краеведение и регионоведение в системе общего образования», 
«Международное сотрудничество в образовательном пространстве гимназии» (гимназический 
уровень). 

Особое направление инновационной деятельности в сфере управления было задано 
экономическими реформами в сфере образования. С 2007 г. в гимназии внедряется новая система 
оплаты труда (НСОТ), основой которой является принцип нормативного подушевого 
финансирования (НПФ), последовательно реализуемый в региональной системе образования. С 
2012 г. гимназия работает в условиях автономности – является автономным общеобразовательным 
учреждением; грамотно пользуется своими правами и несѐт всю полноту ответственности за 
принимаемые решения в сфере организации учебного процесса, управления кадрами, 
экономических расчѐтов, правовых гарантий. 

Самый масштабный источник системных инноваций в гимназии – требования 
федеральных образовательных стандартов (ФГОС НОО, ФГОС ОО, ФГОС СОО). С 2010 г. 
гимназия № 40 является пилотной площадкой по переходу на новые образовательные стандарты.  
К сентябрю 2014 г. будет осуществлѐн переход на преподавание по ФГОС во всех параллелях 
гимназии, за исключением параллели 11-х классов. 

Процессы внедрения ФГОС и организации деятельности на основе Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»6 , вступившего в силу 1 сентября 2013 г., требует 
принципиального изменения всех аспектов деятельности образовательной организации. 

Открытость – ещѐ один из самых важных принципов работы гимназии № 40. В 
гимназии последовательно реализуется ресурс социального партнѐрства. Гимназия формирует 
образовательную среду на основе взаимодействия с учреждениями образования, науки, культуры, 
дипломатическими службами, органами власти, бизнес-структурами, СМИ, общественными 
организациями. Надежными социальными партнерами гимназии являются Представительство 
МИД РФ в Калининграде, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Музей Мирового 
океана, генеральные консульства Литовской Республики и Республики Польша в Калининграде, 
КРМОО «Центр «Молодѐжь за свободу слова»». В гимназии создаются условия для  
формирования гражданской культуры школьников: ученики оказываются в образовательном 
пространстве, разомкнутом в пространство социальное, вовлекаются в решение актуальных 
общественных проблем. 

Гимназия № 40 развивает партнѐрские отношения и в сфере межкультурной 
коммуникации. Реализация международных проектов – одно из приоритетных направлений 
деятельности гимназии. В настоящее время гимназия № 40 является участником международных 
проектов «Россия – Литва (Вильнюс, Электренай, Шяуляй)», «Россия – Польша (Гижицко, 
Легионово, Лодзь, Опаленица)», «Россия – Швейцария (Троген, Детская деревня Песталоцци)». 
Основная цель международных проектов – предоставить учащимся возможность участвовать в 
диалоге культур, способствовать формированию чувств понимания и уважения родной культуры и 
культуры других народов, умения жить в мире с людьми разных стран, этнических и религиозных 
групп. 

Демократизация. Развитие системы управления в гимназии осуществляется 
последовательно на основе принципов демократизации, государственно-общественного 
управления.  Наряду  с  органами  государственно-общественного  управления,  создание   которых 

 
6Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации». 
– Режим доступа –http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158523/ 21.05.2014г. 
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предписано нормативными документами (Управляющий совет, Наблюдательный совет, 
педагогический совет, Ученический совет, общее собрание работников и т.п.), в гимназии созданы 
и эффективно работают на протяжении многих лет «Форум родительской, ученической и 
педагогической общественности» (с 2008 г.), «Общественная кафедра «Образование и 
дипломатия»» (с 2009 г.), «Совет медиахолдинга, музея гимназии» (с 2010 г.). Это позволяет в 
полной мере учитывать особенности образовательной среды гимназии, открытость, как ведущий 
принцип взаимодействия с социумом, гражданский заказ участников образовательного процесса, 
органично вписать деятельность органов государственно-общественного управления в 
деятельность по последовательной демократизации культурно-образовательной среды гимназии. 

Социальная ответственность. В 2013 г. гимназия № 40 оказалась перед 
необходимостью решать новые для неѐ проблемы. На уровне муниципалитета было принято 
решение о переводе гимназии в новое здание в новый микрорайон. 1 сентября 2013 г. гимназия 
открыла двери в здании по ул. Ю.Маточкина, 4 (микрорайон «Сельма») для увеличенного по 
количеству в два раза состава учеников (1950 человек), родителей; приступил к работе 
обновлѐнный почти вдвое коллектив учителей (135 человек); началось взаимодействие с жителями 
нового микрорайона. 

2013-2014 учебный год – стал первым годом решения приоритетных на этом этапе 
истории для гимназии проблем формирования единого коллектива учеников, родителей, учителей, 

открытых для сотрудничества, доверяющих друг другу, разработки и реализации стратегии 
взаимодействия с жителями микрорайона, направленной на создание благоприятного 
эмоционального, информационного фона, необходимого для развития и гимназии, и микрорайона. 

Профессионализм. Главное условие успешного решения комплекса задач 
инновационного развития гимназии – еѐ коллектив. Это и коллектив учителей, работников (167 
человек) – творческих, увлеченных своим делом профессионалов. И коллектив учеников – 1950 
талантливых, перспективных, интеллектуально смелых учеников. И коллектив родителей, 
социальных партнѐров – готовых к сотрудничеству, неравнодушных, осознающих значимость 
своего участия в судьбе детей и гимназии. И атмосфера доверия, уважения, сотворчества, которая 
вдохновляет и защищает всех, кто связан с гимназией № 40. Отличительными чертами стиля 
работы этого большого коллектива гимназии является устремленность в будущее, умение 
прогнозировать изменения в социокультурном и образовательном пространстве региона, 
способность принимать смелые решения, находить новые пути для воплощения идей и отвечать за 
результаты инновационной деятельности. 

Этот коллектив и эта атмосфера сделали возможным достижение на протяжении 
нескольких лет очень высоких результатов на федеральном и региональном уровнях. МАОУ 
гимназия № 40 - победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 
инновационные  программы,  осуществляемого  в  рамках  приоритетного  национального проекта 
«Образование» в 2007, 2008 гг. (программы «Формирование инновационной образовательной 
среды, интегрированной в социокультурное пространство региона», «Социальное партнѐрство как 
ресурс инноватизации образовательной среды»); региональных конкурсов в рамках программ 
поддержки качества образования (2007 г.), фонда поддержки местных инициатив (2008 г.), 
конкурса «СУПЕРШИК» (2010 г.), «Школа как социокультурный центр» (2013 г.), конкурса на 
лучшую модель государственно-общественного управления (2013 г.), конкурсного отбора школ 
для работы в качестве опорной площадки по физико-математическому направлению (2013 г.). 

Многолетняя интенсивная деятельность в режиме последовательно внедряемых 
инноваций, деятельность, направленная на достижение высоких результатов, осуществляемая в 
условиях предельной открытости, объединяющая все категории участников образовательного 
процесса, не может осуществляться бесконфликтно. 

Одна из задач структур управления гимназией – гармонизация гимназической среды, 
внедрение технологий конструктивного разрешения конфликтных ситуаций. Этим обусловлен 
интерес к перспективам внедрения в деятельность гимназии технологии медиации. 

 
 

Социальные партнѐры гимназии. 
Гимназия формирует образовательную среду на основе сотрудничества с учреждениями 

образования, науки, культуры, дипломатическими службами. 
Надежными партнѐрами гимназии в организации учебно-воспитательного процесса 

являются   Представительство   МИД   России   в   Калининграде,   БФУ   им.   Иммануила   Канта, 
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Генеральное консульство Литовской Республики в Калининграде, Генеральное консульство 
Республики Польша в Калининграде, Государственный архив Калининградской области, Институт 
современных образовательных технологий БФУ им. И. Канта, Информационное бюро Совета 
министров Северных стран в Калининграде, Музей Мирового океана, историко-культурный центр 
«Великое посольство». 

Представители социальных партнѐров принимают участие в разработке и реализации 
программ инновационных образовательных проектов, оказывают методическую, 
организационную, консультативную помощь, являются полноправными субъектами 
образовательного процесса. 

 
Почѐтные учителя. 
В 2003 г. в МОУ гимназия № 40 учреждѐн институт почѐтных учителей. 
Почѐтными учителями гимназии являются Т.М.Бартминская, начальник отдела 

образования Центрального района в 2004 г., ныне директор Кадетского корпуса им. Андрея 
Первозванного, Г.В.Боос, Губернатор Калининградской области в 2010 г., С.В.Безбережьев, 
Представитель МИД России в Калининграде, А.В.Кудрявцев, В.М.Макаров, О.В.Мигунов, 
депутаты городского Совета, В.Ф.Кудрявцев, глава администрации Центрального района в 2005 г., 
Ю.И.Матюшина, руководитель группы по связи с общественностью Представительства МИД РФ 
в Калининграде, Т.Ю.Никулина, директор Института современных образовательных технологий 
РГУ им. И.Канта, С.Г.Сивкова, директор Музея Мирового океана, Н.С.Шерри, министр 
образования Калининградской области; Я.Чубиньский, Генеральный консул Республики Польша, 
Полномочный министр в 2007 г., А.Юозайтис, атташе по культуре Генерального консульства 
Литовской Республики в Калининграде в 2008 г., В.Станкевич, Генеральный консул Литовской 
Республики в Калининграде в 2012 г., А.А.Шумилин,  депутат городского Совета. 

 
Партнѐры по международному сотрудничеству. 

Развитие международного сотрудничества является одним из приоритетных 
направлений деятельности гимназии с 1994 г. 

В настоящее время гимназия  № 40 является участником международных проектов 
«Россия – Польша (Варшава, Гданьск, Гижицко, Опаленица, Ольштын)», «Россия – Литва 
(Вильнюс, Клайпеда)», «Россия – Германия (Ашерслебен)», международного проекта «Модель 
молодѐжного европейского парламента», организованного при поддержке Информационного 
бюро Совета министров северных стран. 

Международная деятельность гимназии осуществляется при поддержке: 
− Комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 
− Представительства МИД  России в Калининграде; 
− Генерального консульства Республики Польша в Калининграде; 
− Генерального консульства Литовской Республики в Калининграде; 
− Информационного бюро Совета министров Северных стран в Калининграде. 

Подтверждением высокой оценки международной деятельности гимназии № 40 служит 
дальнейшее расширение контактов, успешное развитие сотрудничества. 

 
Награды и премии гимназии. 
МОУ гимназия № 40 - победитель конкурса общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные программы, осуществляемого в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» в 2007, 2008 гг. (программы «Формирование 
инновационной образовательной среды, интегрированной в социокультурное пространство 
региона», «Социальное партнѐрство как ресурс инноватизации образовательной среды»); 
региональных конкурсов в рамках программ поддержки качества образования (2007 г.), фонда 
поддержки  местных  инициатив  (2008  г.),  конкурса  на  лучшую  модель  портфолио  (2008  г.), 
«СУПЕРШИК» (2010 г.), конкурса на лучшую модель ГОУ, конкурса на реализацию программ 
школы как социокультурного центра (2013 г.), «СУПЕРШИК» (2014 г.). 

Деятельность гимназии № 40 по развитию международного сотрудничества в сфере 
образования неоднократно отмечалась дипломами: 

− Генерального консульства Республики Польша в Калининграде; 
− Генерального консульства Литовской Республики в Калининграде; 
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− Фонда им. Песталоцци (г. Троген, Швейцария). 
Высокую оценку международной деятельности гимназии дали Президент Республики 

Польша господин А. Квасьневский, посетивший гимназию в июне 2003 г., и вице-спикер Сейма 
Литовской Республики господин В. Мунтянас, посетивший гимназию в мае 2005 г. Гостями 
гимназии № 40 стали атташе по культуре Посольства Литовской Республики в Москве Ю. 
Будрайтис, министр культуры правительства Литовской республики В. Прудниковас. 

 
Кадровые условия 

 
Все педагоги гимназии имеют высшее или среднее профессиональное 

образование; те, кто не имеет педагогического образования, прошли профессиональную 
переподготовку. Все руководящие работники гимназии прошли или проходят в данный 
момент (3 человека) курсы переподготовки по направлению «Государственное и 
муниципальное управление». Все педагоги своевременно проходят курсы повышения 
квалификации (1 раз в 5 лет) в соответствии с графиком, утверждаемым ежегодно. 

Все педагоги гимназии, работающие на декабрь 2014-2015 учебного  года,  
прошли курсы повышения квалификации по ФГОС. Педагоги, отработавшие в гимназии 
не менее 2-х лет, прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности. 

 
Укомплектованность штатов: 

всего численность работников 195 
всего численность педагогических работников 162 
из них штатных 151 
совместителей 11 
количество штатных педагогических работников составляет от 
общего количества педагогических работников   (в %) 

93,2% 

всего психологов 3 
из них штатных 3 

 
Укомплектованность педагогическими кадрами: 

имеют высшую квалификационную категорию 54 33,3 % 
имеют первую квалификационную категорию 38 23,4 % 
имеют соответствие  занимаемой должности 9 5,5 % 
имеют высшее профессиональное образование 151 93,2 % 
имеют среднее профессиональное образование 11 6,7 % 
прошли профессиональную переподготовку 21 12,9 % 
имеют государственные награды 4 2,3 % 
имеют почетное звание 18 10,5 % 
имеют ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 
профессор 

- % 

имеют ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание 
доцента 

4 2,4 % 

 
Повышение квалификации педагогических работников: 

прошли повышение квалификации по ФГОС 162 
прошли плановое повышение квалификации 149 
имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ 107 

 
 

Материально-технические условия 
 
 

109 



В 2013-2014 учебном году гимназия № 40 как элемент образовательного пространства 
муниципалитета изменила свои качественные и количественные характеристики. Краткий обзор 
характеристик нового здания и нового коллектива гимназии позволяет наглядно  представить 
масштаб преобразований. 

 

Общая площадь _30067,4 м2_ учебная площадь _10020,64 м2
 

 
№ п.п. наименование помещений площадь (кв.м) 

1. Спортивный зал № 1 675,3 
2. Спортивный зал № 2 674,5 
3. Спортивный зал № 3 300,5 
4. Зал хореографии 227,7 
5. Актовый зал 637,6 
6. Библиотека (2 этаж) 360,2 
7. Библиотека (3 этаж) 385,8 
8. Студия изобразительно искусства 142,8 
9. Кабинеты учебные 5858,5 
10. Бассейн (малая и большая ванны) 531,9 
11. Методический кабинет 92,6 
12. Учительская 92,6 
13. Методический кабинет (младшие классы) 40,64 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 
социально-бытового назначения 

 
№ п.п. объекты и помещения 

1. Столовая  (944,4 м2) 
2. Медицинский пункт (117 м2) 
3. Бассейн (малая и большая ванны), душевые и раздевалки (876,21 м2) 
4. Игровые комнаты для начальных классов (218,9 м2) 
5. Гардеробы для начальной ступени и для основной и старшей ступеней (457,5 м2) 
6. Помещения для уборочного инвентаря и уборочных машин (120,0 м2) 
7. Комнаты душевые и туалетные (1201,7 м2) 

 
 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами 
 

Характеристика специализированных кабинетов 
 

№ п.п. наименование Кабинет (м2) Лаборатория (м2) Лаборантская (м2) 
1. Технология (домоводство) 173,9  21,6 
2. Технология (для мальчиков) 172,6  21,5 
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3. Химия 152,4 152,4 20,5 
4. Физика 310,3 310,3 40,2 
5. Информатика 157,6  19,6 
6. Иностранные языки (17 

кабинетов) 
896,4   

7. Математика 620,0   

8. Легоконструирования и 
роботехники 

68,2   

9. Биология 140,2  34,4 
10. Залы тренажѐрные (кардио- 

и силовой подготовки) 
174,82   

11. Музыка 140,3   

12. История и обществознание 350,2   
 

Обеспечение безопасности 
 

Гимназия оборудована пожарной сигнализацией, видеонаблюдением, аварийным 
освещением, речевыми оповещателями, имеются в необходимом количестве средства 
пожаротушения. Регулярно    проводятся    тренировки    по  экстренной   эвакуации 
обучающихся и сотрудников гимназии. В здании гимназии имеется тревожная кнопка и 
необходимые средства для обеспечения террористической защищенности обучающихся и 
сотрудников школы. 

Своевременно предпринимаются меры по обеспечению безопасности в гимназии: 
физическую охрану осуществляет охранное предприятие «Кобра», установлена тревожная кнопка 
(договор с охранным предприятием «Кобра»), оборудованы система видеонаблюдения (146 
видеокамер на территории и в помещении гимназии), система пожарной сигнализации, система 
аварийного освещения; созданы и эффективно работают штаб ГО и ЧС, служба по охране труда, 
регулярно проводятся инструктажи, учения по эвакуации учащихся и педагогов в условиях ЧС. 

 
 

Библиотечно-информационное обеспечение 
и технические средства обеспечения образовательного процесса 

 
Современный уровень развития учебно-материальной базы гимназии № 40 позволяет 

решать задачи, поставленные в Законе «Об образовании в РФ», Программе перспективного 
развития гимназии до 2015 года, в соответствии с новыми требованиями. 

В гимназии имеется 92 учебных кабинета, оборудованных интерактивными комплексами: 
компьютер с доступом в Интернет, интерактивная доска, мультимедийный проектор, МФУ. 
Налажено широкое применение 3-х мобильных лингафонных кабинетов, 14-ти мобильных классов 
(318 ноутбуков), с возможностью выхода в Интернет для урочной и внеурочной деятельности, в 
том числе, для работы медиахолдинга гимназии, проектов дипломатического профиля, для 
виртуального эксперимента по физике, для проектов в рамках профильного лагеря (Приложение 1 
– «Обеспечение мультимедийными средствами в гимназии»). 

 
Наличие информационно-технических средств 

 
№ Наименование Наличие и соответствие требованиям ФГОС 

 оборудование для 
создания, использования, 
демонстрации информации 

количество % от требований ФГОС 
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 в  электронном  виде,  в том 
числе: 

  

1. - мобильный или 
компьютерный класс 

19 100% 

2. - компьютер для учителя 
(рабочее место) 

122 100% 

3. - мультимедийный 
проектор с экраном 

135 100% 

4. - интерактивная доска или 
интерактивная приставка 
для школьной доски 

92 100% 

5. - фото и видеокамера 14 100% 
6. - принтер/сканер/ МФУ 129 100% 

 

Книжный фонд 
− Книжный фонд (кол-во) – 56405 экз., в том числе: 
− учебники – 40959 экз.; 
− методическая литература (кол-во, шт./ 1 чел.) – 879, 8шт./чел. 

 
Количество изданий, приобретенных за последние 5 лет – 36369экз. 
Процент обеспеченности бесплатными учебниками –100%, 
процент  приобретенных на денежные средства родителей  – 0%. 

 
Дополнительное оборудование 

 
Наименование Количество Где установлен/используется 

модем 
сканер 
факс-модем 
факс 
принтер 
плоттер 
проекционная система 
телевизор 
видеомагнитофон 
видеокамера 
другие средства ТСО: 
DVD-плеер 
считыватель штрих-кода 
принтер для печати 
штрих-кодов 

 
2 

 
 
4 

 
 
1 

 
 

1 
2 

 
1 

 
Читальный зал 

Читальный зал 

Читальный зал 

 
Читальный зал 
Абонемент 

 
Абонемент 

 
Электронные учебные программы, учебники, пособия 

 
Наименование программы Применение 

Биографии великих учѐных: электронное пособие. - 
Волгоград: Учитель,2013. – (Рефераты и творческие 
работы) 

Внеурочная деятельность 

Физика. Астрономия. Информатика: Тематическое 
планирование. -Волгоград: Учитель, 2013 

Урочная деятельность 
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1С.Образовательная коллекция: Физика. Волновая 
оптика: комплект компьютерных моделей. – М.: ЗАО 
«1С», 2012 

Урочная деятельность 

1С. Образовательная коллекция: Физика. 8 класс. 
Электричество: Виртуальная лаборатория. – М.: ООО 
«1С», 2012 

Урочная деятельность 

Физика. 7-11 классы/под ред. Н.А.Лымаревой, 
Т.Г.Поповой и др. – Волгоград: Учитель, 2013 

Урочная деятельность 

Физика. 7-9 класс: редактор тестов (Тестовый 
контроль). – Волгоград: Учитель, 2012 

Урочная деятельность 

Физика. 7-9 классы: Тесты для учащихся/под ред. 
В.А.Шевцова – Волгоград: Учитель, 2013. –(Проверь 
себя) 

Урочная деятельность 

Физика: Механика/под ред. В.А.Шевцова – 
Волгоград: Учитель, 2012. – (В помощь учителю. 
Методики. Материалы к урокам) 

Урочная деятельность 

Увлекательная физика: аудио энциклопедия. – М.: 
Елена, 2012. – Привет, я – Чевостик) 

Урочная деятельность, 
внеурочная деятельность 

Алгебра.7 класс: универсальное мультимедийное 
пособие по алгебре к учебнику А.Г.Мордковича 
«Алгебра.7 класс».- М.:Экзамен, 2013.- (ФГОС) 

Урочная деятельность 

Communicate.2: Listening&Speaking Skills: Teacher`s 
Multi-ROM– MACMILLAN 

Урочнаяд еятельность 

More!1: Kids in the UK: DVD – Cambridge Урочная деятельность 
More! 2: Kids in NYC: DVD – Cambridge Урочная деятельность 
More!3: The School Magazine: DVD – Cambridge Урочная деятельность 
More!4: School Reporters: DVD – Cambridge Урочная деятельность 
Let me tell you all about: Russia: CDs Урочная деятельность 
Oxford exam Excellence. Picture Bank: Preparation for 
the Speaking exam: Teacher’s resource CD-ROM 

Урочная деятельность 

Специализированное ПО по предметам: 165 лицензий 
обучающие СD (электронные прил. к учебникам) -223 
DVD диски- 229 
электронные энциклопедии, хрестоматии, цифровые 
карты и др. – 201 

В учебных кабинетах: 
урочная и внеурочная 
деятельность 

 

Учебные пособия 
 

Оборудование для проведения экспериментов с 
использованием цифрового (электронного) и 
традиционного измерения: 

Количество 

цифровые микроскопы 18 
цифровые датчики 25 комплектов 
электронные весы 22 
электронные термометры 2 
Лабораторный комплект «Окружающий мир» 15 
Индивидуальные устройства сбора данных УИОД 30 
Цифровой микроскоп учебный Levenhuk D2L NG 18 
Лаборатории «Кар нельсон» 15 
Лаб диск 8 
Перво робот 60 
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Конструктор «Ресурсный  набор LEGO» 60 
 

Информатизация общеобразовательной организации 
 

Доля (в %) учащихся, обеспеченных 
учебниками 

100 % 

Количество информационно-справочной 
литературы 

598 

Количество наименований подписных 
изданий. 

37 

Наличие  технических  возможностей 
доступа к  Интернету, множительной 
технике (указать реквизиты) 

ЛВС гимназии, Интернет: 2 канала по 3 
Мб; договор №2546237 от 06.02.2012 ООО 
«ТИС Диалог» 

Обеспечение безопасного доступа к 
печатным и электронным 
образовательным   ресурсам, 
расположенным в открытом доступе и 
(или) в федеральных и региональных 
центрах информационно-образовательных 
ресурсов (указать реквизиты) 

Ссылки на сайте гимназии 
http://eduklgd.ru/org/mou01/mou0140/: 
медиатека гимназии по   предметам: 
http://eduklgd.ru/org/mou01/mou0140/eor/; 
ФЦИОР: http://fcior.edu.ru/;    Единая 
коллекция  ЦОР:   http://school- 
collection.edu.ru/;  Федеральный    портал 
Российское     образование: 
http://www.edu.ru/; единое окно доступа к 
образовательным       ресурсам: 
http://window.edu.ru/;      ФИПИ: 
http://new.fipi.ru/; Открытый банк заданий 
ГИА: http://opengia.ru/ 

Наличие у учреждения комплекта 
лицензионного общесистемного и 
прикладного программного обеспечения 
(указать реквизиты) 

ПО общесистемного назначения, 
антивирус Kaspersky Lab., ПО Rad Studio 
(компьютерный класс) договор №44949/ 
КЛД2951 от 23.12.2013 ЗАО «СофтЛайн 
Трейд; лицензионное ПО приобретается 
вместе с компьютерами; ПО MobiDic в 
комплекте с лингофонным оборудованием; 
ПервоЛого 3.0 на класс; LabViue, 
DSGN/WEB K12 Collctn ALL (по 
программе развития физ-мат образования в 
КО) 

Обеспечение ограничения доступа к 
информации, несовместимой с задачами 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся и 
воспитанников 

Контентная фильтрация: 
По договору с поставщиком Интернет- 
услуги №2546237 от 6.02.2012 ООО «ТИС 
Диалог»; дополнительно: Usergate5 

Количество действующих в 
образовательном учреждении 
автоматизированных рабочих мест 
учителя 

122 

 
Финансовые условия 
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Источники финансирования программы модернизации учебно-материальной базы 
гимназии № 40: 

− бюджетное финансирование (средства региональных субвенций); 
− средства,  выделяемые  в рамках программ софинансирования  «МАОУ гимназия  № 

40 – комитет по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград», «МАОУ гимназия № 40 – комитет по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград» – министерство образования 
Калининградской области»; 

− средства, выделяемые депутатами городского Совета г. Калининграда; 
− привлеченные благотворительные средства (спонсорские, пожертвования). 

 
В гимназии разработано Положение об оплате труда работников (Приложение № 

2 к Коллективному договора от 01.09.2013 года), являющееся одним из механизмов 
введения ФГОС: 
− в базовую часть оплаты труда учителей, реализующих ФГОС, введены механизмы 

оплаты урочной и внеурочной деятельности; 
в показателях для распределения стимулирующей части ФОТ школы учтена 
возможность стимулирования педагогов за внеучебные достижения учащихся; 

− стимулирование разнообразия форм организации учебного процесса, расширения 
функционала в связи с введением ФГОС. 

 
Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

утверждено приказом № 246/1-о от 25 сентября 2013 года. Соответствует требованиям 
законодательства, федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», закону «О защите прав потребителей», а также 
Правилам оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 
образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706. 

 
Доля педагогических работников, у которых стимулирующая часть 
Фонда оплаты труда   ориентирована на результативность их 
деятельности 

100 % 

Доля педагогических работников, у которых  в базовую часть Фонда 
оплаты труда   включены все виды их деятельности 

90 % 

Доля привлеченных внебюджетных денежных средств 7 % 
 

Организационно-правовые условия 
 

МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А.Гагарина согласно лицензии реализует 
программы: 
− основную общеобразовательную начального общего образования; 
− основную общеобразовательную основного общего образования; 
− основную общеобразовательную  среднего(полного) общего образования; 
− дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивающие 

дополнительную (углублѐнную) подготовку по предметам гуманитарного профиля: 
английский язык, немецкий язык, польский язык); 

− дополнительные общеобразовательные программы: «Второй иностранный язык: 
литовский, польский»; 

− дополнительные программы интеллектуально-познавательной, художественно- 
эстетической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленности. 
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Устав МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А.Гагарина утвержден комитетом по 
образованию администрации городского округа  «Город  Калининград» от 03.03.2014.года 
№ пд-КпО-481. 

Утверждены правила внутреннего распорядка. 
Обучение в гимназии учащихся осуществляется на основе договора с родителями 

(законными представителями). 
Взаимодействие с социальными и сетевыми партнѐрами осуществляется на 

основе договоров о сотрудничестве. 
Механизм  реализации ФГОС СОО закреплѐн приказом. 

 
Научно-методические условия 

 
Коллектив прогнозирует развитие гимназии как общеобразовательного 

учреждения, выполняющего дипломатическую миссию – предъявляющего образ 
Калининградской области, образ Российской Федерации в условиях межкультурного 
диалога. 

Методическая проблема, над которой работает гимназия: «Развитие 
компетентностного портрета ученика и учителя в условиях введения ФГОС». 

 
Инновационный потенциал гимназии 

 
Деятельность гимназии осуществляется в режиме развития на основе системного 

внедрения инноваций. 
Цель системы инновационной деятельности – разработка и апробация стратегии 

формирования образовательной среды, интегрированной в социокультурное пространство 
региона. 

Системообразующими являются следующие инновационные проекты: 
− «Федеральная стажировочная площадка» (региональный уровень); 
− «Здоровое питание школьников» (региональный уровень); 
− «Образование и дипломатия» (региональный уровень); 
− «Образ России» (гимназический уровень); 
− «Новая точка на карте России» (гимназический уровень); 
− «Краеведение и регионоведение в системе общего образования» (гимназический 

уровень); 
− «Международное сотрудничество в образовательном пространстве гимназии» 

(гимназический уровень). 
Научная поддержка образовательной программы гимназии. 
Научное сопровождение деятельности гимназии № 40 осуществляется в рамках 

договоров о сотрудничестве: 
− с Балтийским федеральным университетом им. Иммануила Канта (заключены 

договоры с историческим, химическим, биологическим, физическим, 
математическим, славянской филологии и журналистики, факультетом лингвистики 
и межкультурной коммуникации); 

− с КОИРО, реализуется проект «Федеральная стажировочная площадка»; 
− с Представительством МИД России в Калининграде, специалисты которого 

осуществляют преподавание специальных курсов и общенаучную, организационно- 
методическую поддержку деятельности кафедры «Образование и дипломатия». 

Развиваются (в рамках проектов, реализуемых учащимися и педагогами  
гимназии) научные контакты с КГТУ, институтом океанологии и океанографии им. 
П.П.Ширшова,    АтлантНИРО,    Музеем    Мирового    океана,    Балтийским  институтом 
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экономики и финансов, Промсвязьбанком, Содружеством СОИ (в рамках проектов, 
реализуемых учащимися и педагогами гимназии). 

Научно-исследовательская деятельности педагогов гимназии осуществляется по 
следующим направлениям: 
− организация обучения в соответствии с требованиями ФГОС, 
− история дипломатии, 
− проблемы регионализации образования, 
− внедрение лингвострановедческого способа обучения, 
− психолого-педагогические основы поликультурного образования, 
− проблемы развивающего обучения, 
− проблемы лечебной педагогики, валеологизации и экологизации образования; 
− проблемы информатизации образовательной среды школы; 
− проблемы современного школоведения; 
− новые модели лингвистического образования и др. 

Результаты исследовательской деятельности предъявляются в рамках 
педагогических чтений, методических семинаров, научно-практических конференций. 

 
Психолого-педагогические условия 

Деятельность по психолого-педагогическому сопровождению процесса реализации 
ООП СОО осуществляют службы социально-педагогической и психолого- 
валеологической направленности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 
деятельностный подход, который предполагает: 
− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

− 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 — развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

− признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

− учѐт 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 одарѐнных детей, детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

Приложения 
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Приложение 1 

Используемые в ООП СОО понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-
исторических, религиозных традициях многонационального  народа Российской 
Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и 
успешное развитие страны в современных условиях. 

Государственная аккредитация – проводимая федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим управление в сфере образования, экспертиза соответствия содержания и 
качества подготовки выпускников образовательного учреждения федеральным 
требованиям государственного образовательного стандарта, а также показателей 
деятельности образовательного учреждения, которые необходимы для определения его 
вида. 

Гражданское общество – общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, 
от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 
выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные 
органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к 
которым относятся, прежде всего, общественные группы, организации и коалиции, а 
также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью 
защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путем контроля над 
властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество 
обязательно предполагает наличие в нем ответственного гражданина, воспитание  
которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) –  дети,  состояние 
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 
вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды, либо другие 
дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим  
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ – информационные и коммуникационные технологии – современные средства 
обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 
обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность), 
профессиональная (для учителя) – умение, способность и готовность решать 
профессиональные задачи, используя распространенные в данной профессиональной 
области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) – умение, способность и готовность 
решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 
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Индивидуальная образовательная траектория обучающегося – в обязательной 
части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями 
(законными представителями) уровня усвоения учебных программ; в части, формируемой 
участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями 
(законными представителями) факультативных и дополнительных занятий, направлений 
внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность – создание и распространение 
новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 
процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 
научных достижений. 

Инновационная экономика – экономика, основанная на знаниях, создании, 
внедрении и использовании инноваций. 

Информационная деятельность – поиск, запись, сбор, анализ, организация, 
представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 
человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы 
текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество – историческая фаза развития цивилизации, в которой 
главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной 
чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 
эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 
удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность– качественная характеристика реализации человеком 
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщѐнных способов 
деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 
способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 
образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 
практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция– актуализированная в освоенных областях образования система 
ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 
человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России–методологическая основа разработки и реализации Стандарта, 
определяющая характер современного национального воспитательного идеала, цели и 
задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи, основные 
социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся. 

Лицензирование на право ведения образовательной деятельности– установление 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере образования, соответствия условий осуществления образовательного процесса, 
предлагаемых образовательным учреждением, государственным и местным требованиям в 
части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, оборудования 
учебных помещений, оснащѐнности учебного процесса, образовательного ценза 
педагогических работников и укомплектованности штатов. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность)– разделяемое всеми 
гражданами представление о своей стране, еѐ народе, чувство принадлежности к своей 
стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности)  составляют 
базовые национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и 
внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная 
среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач 
обучения, развития и воспитания обучающихся. 
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Патриотизм – чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 
стране и солидарности с еѐ народом, гордости за своѐ Отечество, город или сельскую 
местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты – система обобщѐнных личностно ориентированных 
целей образования, уточнѐнных и дифференцированных по учебным предметам, для 
определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учѐтом 
ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной 
специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий – программа, 
регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 
деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров 
на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация –  усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 
социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 
целом, активного воспроизводства системы  общественных отношений. 

Стандарт– федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования. 

Толерантность – терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 
Учебная деятельность – систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 
основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты – нормативные 
правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 
обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 
среднего общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования образовательными 
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 
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