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ВВЕДЕНИЕ 
Образовательная программа средней общеобразовательной школы (далее-Образовательная 
программа)  определяет содержание образования, направления образовательной деятельности,  
организационно-управленческие и содержательно-деятельностные предпосылки осуществления 
образовательной деятельности. Она позволяет подчинить входящие в нее основные и 
дополнительные образовательные программы, учебную и другие виды образовательной 
деятельности достижению стратегической цели – раскрытию и развитию человеческого 
потенциала каждого ученика и направленного формирования основных компетентностей, 
которые представляются наиболее актуальными в социально-культурном и социально-
экономическом развитии общества. 
Программа представляет собой документ, который определяет содержание образования в школе 
и технологии его реализации. Структурно Образовательная программа представляет собой 
совокупность образовательных программ разного уровня обучения (начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования) и соответствующих им 
образовательных технологий, определяющих содержание образования и направленных на 
достижение прогнозируемого результата деятельности школы. Эти программы преемственны, то 
есть каждая последующая программа базируется на предыдущей. 
При разработке образовательной программы школы учитывалось, что школа является основной 
средой, в которой учащиеся осваивают знания, формируют умения и навыки, необходимые для 
жизнедеятельности в современном обществе. Большую активную часть дня учащиеся проводят в 
стенах образовательного учреждения. Время обучения и пребывания в образовательном 
учреждении совпадает с периодом роста и развития ребенка, когда организм наиболее 
чувствителен к взаимодействию благоприятных и неблагоприятных условий окружающей среды, 
когда наиболее интенсивно происходит формирование ценностных ориентаций личности 
ребенка, социальной активности, становление гражданской позиции. 
Именно школа является системообразующим звеном в процессе развития детей и подростков, их 
социализации. Такая позиция обусловлена тем, что базовые компетентности формируются в 
школе на основе реализации основных взаимосвязанных образовательных программ начального, 
основного и среднего (полного) общего образования, а с учетом их содержания, интересов и 
потребностей учащихся, их родителей, потребностей среды жизнедеятельности выпускников 
школы, реализуются дополнительные образовательные программы. 
При реализации образовательных программ в образовательном учреждении учитываются 
требования и потребности современного социума, предусматривая воспитательные цели при 
реализации основных и дополнительных образовательных программ, а также организуя 
воспитательную работу в период внеурочной работы, решая задачи становления и развития 
личности, формирование ценностных ориентаций личности, гражданско-патриотического 
воспитания личности, сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 
учащихся, что отвечает современной общественно-экономической и социокультурной 



ситуации,социальном заказе общества к образовательным учреждениям. Таким образом, 
образование тем самым превращается в действенный фактор развития общества. 
При разработке образовательной программы учитывались основные требования нормативно-
правовых документов, в которых заложены основные принципы обновления системы 
образования в обществе, определены стратегические цели развития системы образования, 
определена государственная политика по обновлению содержания образования,задачи обучения 
и воспитания в интересах личности, общества и государства. 
Таким образом, Образовательная программа учитывает, что образование выступает важнейшим 
средством самореализации человека как субъекта общества, сознающего цель, смысл и ценность 
своего существования в мире, строящемся на принципах информационной открытости и свободы 
обмена интеллектуальными и трудовыми ресурсами и, с учетом этого, Образовательная 
программа ориентирована на развитие способностей и готовности личности кувеличению своего 
вклада в решение социально важных задач, что, в свою очередь, является условием признания 
такой деятельности успешной и заслуживающей высокого морального и материального 
поощрения в различных сферах жизнедеятельности человека. 
Образовательная программа открыто формирует цели и содержание образовательной стратегии 
школы и представляет собой комплексный документ, фиксирующий: образовательные цели 
школы; основные и дополнительные образовательные программы всех ступеней образования, 
реализация которых гарантирует достижение заявленных целей (результатов образования); 
программу развития учреждения. 
Мониторинг выполнения Образовательная программа и анализ ее результативности дают основу 
для оценки вклада каждого педагога в образовательный процесс, в достижения детей, а также 
составляет основу для публичного отчета директора перед социумом-заказчиком о качестве 
реализуемых услуг. 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1.1. Основные цели и задачи Образовательной программы 
Основная цель Образовательной программы – создание условий, способствующих становлению 
социально ответственной, критически мыслящей личности, члена гражданского общества, 
способного к адекватному целеполаганию и выбору жизненных позиций в стремительно 
изменяющихся социально-экономических условиях жизнедеятельности человека, учитывающего 
социокультурные аспекты развития личности, обладающей готовностью к личностно-
профессиональному развитию в течение всей жизни, создание условий, позволяющих 
реализовать интеллектуальный и творческий потенциал учащихся средней школына основе 
самопознания, самоопределения, сохранения здоровья как основного ресурса самореализации 
личности. 
Образовательная программа определяет основные задачи как создание условий для получения 
школьниками качественного образования, позволяющего адаптироваться к современной 
социальной среде и успешно жить в ней, на основе обеспечения: выполнения образовательного 
государственного заказа, положительной динамики образовательных результатов; комфортности 
обучения и работы всего коллектива школы; удовлетворения учащихся и их представителей 
условиями предоставления образовательных услуг; роста статуса школы в районе и городе. 
Критерием качества образования выступает уровень социальной и культурной зрелости 
выпускника школы, степень проявления его способностей к осмысленному продуктивному 
действию в интересах развития общества и личности. 
Образовательная программа направлена на решение задач формирования общей культуры 
личности, адаптации личности к жизни в обществе, воспитание гражданственности, 
толерантности, уважения к правам и свободам человека, создание основы для осознанного 
выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. При этом 
обеспечивается: 
формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 
умениях, навыках и способных к деятельности; 
приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 
познания и самопознания; 
подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или профессиональной 
траектории; воспитание образованного человека, умеющего применять знания в созидательной 
деятельности, соответствующей его интересам и способностям, гражданина XXI века; 
становление человека нравственного, способного к духовной самореализации в отношениях с 
людьми, к социальной адаптации и корректировке своего поведения в сложном меняющемся 
мире; 
формирование личностных качеств, связанных с мотивацией к непрерывному 
совершенствованию уровня образованности, развитием способности к личностному 
самоопределению и социальной адаптации, готовности к ценностному и профессиональному 
самоопределению. 



Образовательная программа предполагает, что вся инфраструктура учебно-воспитательной 
деятельности выступает средством достижения основной цели образовательного учреждения - 
развитие человека и гражданина, его человеческих и гражданских качества, сбережение 
здоровья учащихся. 
В социальном аспекте Образовательная программа является свободной формой гражданского 
контракта между обществом (родителями и попечителями детей) и образованием 
(образовательным учреждением, педагогическим коллективом) относительно развития 
компетентностей учащихся. Это предполагает соучастие в управлении деятельностью школы 
общественных и неформальных органов как сообщества учащихся, их законных представителей, 
педагогического коллектива школы, представителей органов управления образованием. 
Таким образом, содержание Образовательной программы ориентировано на реализацию 
основных образовательных программ трех ступеней образования: 1 ступень -начального общего 
образования (срок освоения – 4 года); 2 ступень - основного общего образования (срок освоения 
– 5 лет); 3 ступень - среднего (полного) общего образования (срок освоения – 2 года). 
Образовательная программа каждой ступени общего образования  содержит свои цели 
образования. Последовательное освоение указанных программ позволяет лицу, успешно 
прошедшему итоговую аттестацию, получить аттестат о среднем (полном) общем образовании. 
При этом обеспечивается усвоение учащимися базового содержания образовательных программ, 
предоставление широкого спектра дополнительных образовательных программ и 
дополнительных образовательных услуг. 
Деятельность  школы должна дать каждому человеку, проживающему на данной территории, 
необходимые средства для его социализации, духовного, этнокультурного и профессионального 
самоопределения. Для роста общекультурного багажа, поддержания или повышения своего 
профессионального и материального статуса, для сохранения или обновления социальных ролей 
и позиций, присущих ему и насущных для окружающих его людей. 
Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятельности 
педагогического коллектива полностью согласуется с особенностями и условиями 
образовательного пространства школы: 
·социальным заказом на качество образовательных услуг; 
·индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся и их родителей, 
реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; 
·объективной потребностью населения в гораздо более раннем самоопределении личности; 
·необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся через 
гражданско-патриотическое воспитание, поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 
·перспективами развития муниципального образования через создание единого образовательного 
пространства на основе органического сочетания форм общего, профильного обучения; 
·необходимостью противостоять негативным воздействиям социальной среды; 
·необходимостью развития системы дополнительного образования, обеспечивающей 
содержательный образовательно-культурный досуг; эстетического и этического развития 
учащихся. 
В данной Образовательной программе формируются следующие приоритетные направления 
деятельности педагогического коллектива: 
·осуществление обучения и воспитания разносторонней, самостоятельной, свободной, 
интеллектуальной, культурной, нравственной личности, способной адаптироваться к 
изменяющимся условиям социума, сознающей ответственность перед семьей, обществом и 
государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, способной к 
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, национальными, этническими, 
религиозными социальными группами; 
·формирование личности, имеющей устойчивую ценностную гражданско-патриотическую 
ориентацию; 
·обеспечение непрерывности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, создание условий для перехода на освоение образовательных программ среднего и 
высшего профессионального образования; 
·создание условий для осознанного выбора профессии через организацию предпрофильного и 
профильного обучения, развитие системы дополнительного образования; 
·обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся, создание 
системы ценностных ориентаций, где приоритетным является культ знаний, научного поиска, 
творчества; 
·реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 
деятельности, внедрения дистанционных образовательных технологий; 
·создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 
учащихся. 



Создание образовательного пространства, обеспечивающего развитие ценностных ориентаций 
личности ребенка и предоставляющего многопрофильный выбор возможностей непрерывного 
образования на основе интеграции педагогической деятельности коллектива и положительного 
воздействия социальной среды, предполагает развитие системы сопровождения деятельности 
школы при решении приоритетных задач и предполагает выполнение взаимосвязанных 
направлений работы школы, исходя из единства целей и задач: 
·педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 
государственными образовательными стандартами; 
·воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности, 
формирование у учащихся качеств гражданина, отвечающего современным требованиям 
общества; 
·социальная и социально-педагогическая работа по созданию условий жизнедеятельности и 
социализации учащихся; 
·методическая работа, направленная на совершенствование учебно-воспитательного процесса, 
повышение эффективности и качества уроков, профессионализма педагогов; 
·психологическая работа, обеспечивающая комфортность учащихся в рамках образовательного 
пространства школы; 
·дополнительное образование как дополнение базового образования в соответствии с интересами 
и потребностями учащихся, их родителей, социума; 
·профильное образование, направленное на социализацию учащихся через осознанный выбор 
профиля обучения и допрофильную подготовку. 
·внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование стереотипа 
здорового образа жизни. 
Для достижения поставленной перед педагогическим коллективом цели требуется решение 
целого ряда задач: 
·обеспечение базового образования, соответствующего требованиям государственных 
образовательных стандартов; 
·выбор форм взаимодействия педагогического и ученического коллективов, обеспечивающих 
развитие индивидуальности, насыщение их нравственным содержанием; 
·создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных 
способностей учащихся; 
·обновление содержания образования с учетом потребностей учащихся, родителей и социума к 
профилям обучения; 
·установление связей (образовательных, научно-практических, методических) с учреждениями 
среднего и высшего профессионального образования, закрепление их договорами о 
сотрудничестве; 
·реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 
деятельности; 
·создание условий для осознанного выбора профессии через обеспечение преемственности 
образовательных программ школы с образовательными программами среднего и высшего 
профессионального или специального образования; 
·создание условий, обеспечивающих приобщение учащихся к ценностям культуры для 
интеграции личности в системе национальной и мировой культур на основе выбора 
целесообразных форм воспитания и обучения учащихся; создание условий для социокультурной 
адаптации обучающихся; 
·воспитание гражданственности, любви к Родине, уважительного отношения к духовному и 
культурному наследию, семье, толерантности к окружающим; 
·создание условий для внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий. 
Успешность реализации Образовательной программы во многом зависит от четкого 
взаимодействия с органами управления образования, научно-методическим центром, научно-
исследовательскими институтами, занимающимися проблемами обучения, воспитания детей и 
подростков, учреждениями дополнительного образования, объектами социокультурного 
назначении в целях сохранения и воспроизводства единого культурного пространства, создания 
единого содержания образования, образовательного пространства. 
Создание единого образовательного пространства Школы возможно лишь при сохранении 
интегрированной функции образования. Образовательное пространство школы должно 
обеспечивать обучение, воспитание, сохранение и укрепление здоровья учащихся и быть 
ориентированным на установление взаимосвязи учащихся, педагогов, родителей, институтов и 
формирований социума. Школа должна стремиться максимально приблизить к ребенку и его 
родителям возможность получить не только базовое образование, но и развить индивидуальные 
способности, проявить творческий потенциал, укрепить здоровье. Предполагается, чтовключение 
родителей в учебно-воспитательный процесс будет способствовать открытости школы в вопросах 
развития учащихся, школы, социальных отношений. 



1.2.Цели и задачи школы по реализации основной образовательной программы начального 
общего образования (1 ступени образования) 
Целями основной образовательной программы начального общего образования 
являются:создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей, обеспечение их эмоционального благополучия; сохранение и поддержка 
индивидуальности каждого ребенка;развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с 
миром и с собой через побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах 
деятельности, обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание уверенности в себе, 
расширение опыта самостоятельного выбора действий, формирование умения и готовности 
учиться, постоянно расширять свой потенциал, осуществлять оптимистическую самооценку своих 
действий и результатов деятельности. 
Задачей школы по подготовке выпускника первой ступени является создание условий 
достижения учеником уровня основ грамотности - готовности к образованию в основной школе, 
что предполагает сформированность: опорных знаний и умений в области чтения, письма, счёта, 
английского языка; основных навыков учебного труда; развитие нравственных и эстетических 
начал личности; умений социальной коммуникации младшего школьника с другими учениками и 
взрослыми. 
1.3. Цели и задачи школы по реализации основной образовательной программы основного 
общего образования (2 ступени образования) 
Целью основной образовательной программы основного общего образования является создание 
условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора 
собственной индивидуальной образовательной траектории через разноаспектный принцип 
организации образования, организацию образовательной среды как многополюсной и 
определение динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения 
подростка в основной школе. 
Задачи школы по подготовке выпускника второй ступени определяются как создание условий 
для достижения уровня функциональной грамотности, что предполагает формирование 
готовности ученика к адаптации для жизнедеятельности в современном обществе, к решению 
стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности: умение адаптироваться в условиях 
современного общества; наличие интереса к конкретной области знания, определённой системы 
базовых предметных знаний и умений, позволяющих продолжить обучение в профессиональной 
или общеобразовательной школе. 
1.4. Цели и задачи школы по реализации основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования 
Целью основной образовательной программы среднего (полного) общего образования является 
выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через 
создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для 
получения школьниками качественного современного образования, позволяющего выпускнику 
занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию в обществе, поступить и 
успешно обучаться в выбранном образовательном учреждении. 
Задачи школы по подготовке выпускника третьей ступени является создание условий достижения 
учеником уровня общекультурной компетентности и допрофессиональной компетентности в 
избранном предмете, что предполагает: 
ориентацию в ценностях культуры (понимание роли и места различных областей знаний как 
элементов общечеловеческой культуры, взаимосвязей различных областей культуры друг с 
другом, особенностей различных ценностных позиций); 
готовность к оценочной деятельности, складывающаяся из умений давать аргументированную 
оценку различным взглядам, позициям, формулировать и обосновывать свою позицию, выводы; 
способность оценивать свой потенциал, границы собственной компетентности; 
освоение методов образовательной деятельности. 
Таким образом, в основе деятельности школы лежит идея многопрофильного образования 
школьников как показателя высокого уровня развития личности. Многопрофильное образование 
отвечает, значительно возросшим, потребностям учащихся и их родителей в расширении 
образовательного пространства школы, увеличения объема знаний и развития навыков 
реализации полученных знаний на практике, развития функциональной грамотности и 
индивидуальных способностей каждого обучающегося, дает возможность выбора 
образовательной траектории в соответствии с личностными потребностями. 
Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач работы велось с 
целью создать условия необходимые для получения всеми учащимися полноценного 
образования. 
2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Школа осуществляет свою деятельность и определяет общие направления развития исходя из 
Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типового 
положения об образовательном учреждении в Российской Федерации, Национальной доктрины 



образования в Российской Федерации, основных направлений социально-экономической 
политики Правительства Российской Федерации. 
 
Главным звеном в образовательном процессе является создание условий обучения, воспитания 
учащихся, обеспечивающих высокий уровень целостности образовательного пространства 
школы. Школа должна отвечать на запросы всех социальных групп семей, учитывать реальное 
состояние здоровья обучающихся, индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня 
мотивации у разных групп обучающихся. 
Особенности построения образовательного процесса в школе связаны с территориальным 
расположением, сформированным социумом и факторами влияния социума на обучающихся, 
сложившимися социальными группами семей обучающихся. 
Факторами, влияющими на формирование реального образовательного пространства школы, 
являются следующие: 
отсутствие культурно-исторических объектов, образовательных и научных учреждений, 
потенциал которых может использоваться в образовательном процессе, в процессе социализации 
учащихся; 
состояние социальной среды, негативно влияющей на поведение и развитие детей и подростков: 
нестабильность семьи и семейных отношений, большая занятость родителей или иных 
представителей детей, рост социальной агрессии, экономические проблемы и т.д.; ослабление в 
молодежной среде ценностного отношения к своему здоровью, низкий уровень развития 
культуры самосохранения; бесконтрольное влияние средств массовой информации на 
формирование у учащихся социальных образов; 
наличие учащихся с ослабленным здоровьем, вынужденных обучаться на дому, что создает 
специфические условия деятельности педагогов; 
внутришкольные тенденции, связанные с интенсификацией умственной деятельности учащихся 
(повышенный объем учебной нагрузки в условиях дефицита учебного времени), постоянное 
эмоциональное напряжение (стрессовые ситуации, чувство неуспешности у учащихся, 
несформированность коммуникативных навыков общения), большой контраст уровней знаний 
учащихся, требующий одновременно особого внимания к слабо и сильно успевающим учащимся; 
несмотря на то, что большинство родителей предъявляет достаточно высокие требования к 
образованию детей, стремятся дать ребенку не только образование, соответствующее 
государственным образовательным стандартам, но и создать условия для его дальнейшего 
развития, реализовать его индивидуальные способности,удовлетворить интересы и потребности в 
образовании, обеспечить социальную адаптацию ребенка, имеются дети, относящиеся к части 
социально дезадаптированных семей, не создающих необходимые условия для обучения и 
воспитания ребенка; 
в школе существуют группы детей, имеющих разный социальный статус, условия проживания и 
деятельности:семьи интеллигенции; семьи безработных; семьи из других регионов России, 
приобретающие жилье в селе; многодетные семьи; семьи из ближнего зарубежья, снимающие 
жилье; семьи, поддерживающие этнические традиции; дети слабо говорящие на русском языке. 
Таким образом, в ходе реализации Программы школа должна взять на себя значительную часть 
усилий общества по подготовке детей и подростков к взрослой жизни, созданию условий 
физического, морального, духовно-нравственного, интеллектуального и культурного их развития, 
должна отвечать на запросы всех социальных групп семей, индивидуализировать процесс 
обучения с учетом уровня мотивации у разных групп учащихся, и при этом обеспечить 
эффективное противостояние негативным факторам внешней и внутренней среды, содействовать 
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 
мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 
выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 
формирование и развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 
личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями.  
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ШКОЛЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В соответствии с основными целями и задачами Образовательной программы школа берет на 
себя ответственность за эффективность мероприятий по: 
обеспечению исторической преемственности поколений, сохранение, распространение и 
развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и 
культурному наследию народов России; 
воспитанию патриотов России, граждан правового, демократического государства, способных к 
социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, 
обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 
терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов; 
формированию культуры мира и межличностных отношений; 



разностороннему и своевременному развитию детей и молодежи, их творческих способностей, 
формированию навыков самообразования, самореализации личности; 
формированию у детей и молодежи трудовой мотивации, активной жизненной позиции, обучению 
основным принципам и навыкам поведения на рынке труда; 
организации учебного процесса с учетом современных достижений науки, систематическому 
обновлению всех аспектов образования, отражающего изменения в сфере образования, 
культуры, экономики, науки, техники и технологии; 
обеспечению индивидуализации образования, личностно-ориентированного обучения и 
воспитания; 
преемственности уровней ступеней образования; 
использование программ, реализующих информационные технологии в образовании и развитие 
открытого образования; 
развитию отечественных традиций в работе с одаренными детьми и подростками, участию 
педагогических работников в научной деятельности; 
воспитанию здорового образа жизни; 
экологическому воспитанию, формирование бережного отношения к природе, окружающей 
среде. 
4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
При реализации Образовательной программы учитываются возрастные особенности учащихся 
при определении перечня и содержания основных видов их деятельности на разных ступенях 
образования и решении основных задач субъектами образовательного процесса. 
4.1. Характеристика младшего школьного возраста  

Младший школьный возраст (6,5 до 11 лет) – это возраст, когда ребёнок проходит первый этап 
школьного образования. Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей 
деятельности, переход от игры к систематическому, социально организованному учению. 
Смена ведущей деятельности – процесс, занимающий у разных детей различное время. Поэтому 
на протяжении всего младшего школьного возраста игровая деятельность во всех её 
разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития. Тем более, что в 
современных условиях многие дошкольники к моменту начала школьного обучения не 
овладевают высшими уровнями. 
На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и познавательных 
мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели. В процессе их реализации 
ребёнок учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их 
результат. 
Успешность смены ведущей деятельности обеспечивают складывающиеся к концу дошкольного 
детства возрастные предпосылки, от наличия которых зависит готовность ребёнка к школьному 
обучению. В отличие от дошкольника, младший школьник обладает достаточной физической 
выносливостью, позволяющей осуществлять учебную деятельность, требующую значительного 
умственного напряжения, длительной сосредоточенности. 
Эмоционально младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более уравновешен, чем 
дошкольник. Он уже может в достаточной степени управлять проявлениями своих чувств, 
различать ситуации, в которых их необходимо сдерживать. 
В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно 
возрастает значимость межличностных и деловых отношений. С подобным опытом во многом 
связана самооценка младшего школьника – он оценивает себя так, как оценивают его «значимые 
другие». Для младшего школьника, как и для дошкольника, такими значимыми людьми являются 
прежде всего взрослые. 
Особое место в жизни ученика начальной школы занимает учитель. В этом возрасте он для 
ребёнка является образцом действий, суждений и оценок. От него решающим образом зависит 
принятие позиции ученика, мотивация учебной деятельности, самооценка ребёнка. 
Основными психологическими новообразованиями младшего школьного возраста являются 
произвольность психических процессов и способность к самоорганизации собственной 
деятельности. Полноценным итогом начального обучения являются основы понятийного 
мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные 
точки зрения, а также желание и умение учиться. Эти новообразования к концу начальной 
школы должны проявляться в работе класса или внеклассной учебной общности, но не в 
индивидуальных действиях каждого ученика. 
4.2. Характеристика подросткового возраста  

Однако отношения подростка (11- 15 лет) к миру принципиально иные. Подросток начинает 
проявлять готовность к взрослой жизни, выражающуюся в возросшей самостоятельности и 



ответственности. Этому возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: 
потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, 
доверительного отношения со стороны взрослых. Пренебрежение этими требованиями, 
неудовлетворение этой потребности обостряет негативные черты кризисного периода. Очень 
важно, что в круг значимых людей для подростка входят преимущественно его сверстники, 
самоопределяющиеся и рискующие вместе с ним. 
Уже в начале подросткового возраста общение со сверстникамиопределяется как 
самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются нормы этого общения. Подросток 
выделяет эталон взрослости (взрослых отношений) и смотрит на себя через этот эталон. 
Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные пространственные и 
временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появляется стремление 
к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появляется 
сопротивление, стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные 
варианты. Все эти особенности характеризуют активность подростка, направленную на 
построение образа себя в мире. Подросток пробует активно взаимодействовать, 
экспериментировать с миром социальных отношений.  Потребность определиться в мире 
отношений влечет подростка к участию в новых видах деятельности. 
Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты, масштабны и некритичны. 
Пробуя осуществить их, он сталкивается с несоответствием своих представлений о себе и мире 
реальному положению дел. В этом конфликте подросток постепенно начинает осознавать 
границы собственной взрослости, которые задаются степенью самостоятельности и 
ответственности. 
Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию, тенденция к 
самостоятельности в учении: стремление ставить цели и планировать ход учебной работы, 
потребность в оценке своих достижений. Строя учебную деятельность подростков, она не 
адресуется к деятельности, ведущей за собой развитие. Следует развивать комплекс 
способностей и компетентностей, формировать познавательную активность, навыки 
саморазвития. 
Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте, подросток стремится 
получить признание других людей, внутреннюю уверенность в своих умениях, жаждет 
личностного проявления и признания этого проявления сверстниками и взрослыми. К учебной 
деятельности подросток предъявляет новые требования: она должна обеспечить условия для его 
самооценки и самораскрытия, должна быть значимой для уважаемых подростком людей, для 
общества. В отличие от младшего школьника для подростков становится принципиальной их 
личная склонность к изучению того или иного предмета, знание цели изучения предмета, 
возможность применения результатов обучения в решении практических задач. Подростков не 
удовлетворяет роль пассивных слушателей, им неинтересно записывать готовые решения. Они 
ждут новых форм обучения, в которых были бы реализованы их активность, деятельный 
характер мышления, тяга к самостоятельности. Чем старше подросток, тем больше он тяготеет к 
осознанию своих учебных действий, к их планированию и, в конечном счете, к управлению ими. 
Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы которого закладываются в 
младшем школьном возрасте. В подростковом возрасте, благодаря освоению культурных форм 
общественного сознания (естественные и общественные науки, духовные практики 
самовыражения) мышление в понятиях коренным образом преобразует структуру сознания 
ребенка, оно начинает определять работу памяти, восприятия, воображения, внимания. 
Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением способности 
осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на 
видении собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом 
«отношения мира» к своему действию. Поведение человека становится поведением для себя, 
человек осознает себя как некое единство. 
4.3. Характеристика юношеского возраста 
Специфика юношеского возраста (15-21 лет) связана с базовым возрастным процессом – поиском 
идентичности на мировоззренческом уровне. Ведущей деятельностью данного периода жизни 
человека является самоопределение как практика становления, связанная с конструированием 
возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной 
траектории (своего пути). 
Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение 
опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в 
образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В 
качестве таких форм для юношества выступают: внутренний мир и самопознание; любовь и 
семья; ценности и товарищество; интересы и профессия; мораль и общественная позиция. 
Для современного юноши сценарии образовательных событий, проектов носят характер 
задуманного пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую связывать сценарный характер 
юношеского действия с якобы предрасположенностью к проектированию – для данного возраста 
важен, прежде всего, проект своих настоящих и будущих возможностей. Принято выделять три 



периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан с постановкой жизненных 
целей, второй – с определением условий дальнейшего развития человека, а третий – с 
определением ресурсов для достижения задуманных целей. Старший школьный возраст главным 
образом связан с задачами первого периода юношеского возраста. 
Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 
существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-
настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 
Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому единицей 
организации содержания образования в старшей школе должна стать проблема и проблемная 
организация учебного материала, предполагающая преодоление задачно-целевой организации 
учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур – в мыслительное 
пространство для осмысления и прогноза деятельности. 
Практики реализуются через технологическую организацию жизнедеятельности. Поэтому 
старшая школа должна строиться не по принципу предметных профилей, а на основе 
технологических профилей, где материал предмета является средством введения в ту или иную 
общественно-производственную практику. Построение образовательной траектории для 
юношеского возраста требует и иных педагогических позиций. Взрослый в таком типе 
образования сам должен быть носителем определенной темы и проекта, иначе он теряет 
значение для молодых людей. 
5. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ И РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ 
При реализации Образовательной программы учитывается специфика видов деятельности 
школьников и решаемые ими задачи определяются исходя с учетом возрастных особенностей. 
5.1. Виды деятельности младшего школьника и решаемые задачи 
Для младших школьников целесообразными и продуктивными видами деятельности являются: 
совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, групповая работа) 
игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, игра с 
правилами) 
творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, социально значимое 
проектирование и др.) 
трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 
значимых трудовых акциях ) 
спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 
видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 
Конкретные виды деятельности младших школьников, которые реализуются в образовательном 
учреждении, определяются самим образовательным учреждением совместно с 
заинтересованными участниками образовательного процесса – учениками, родителями или их 
представителями, педагогическим коллективом. 
Основными задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности, являются: 
шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, 
анализа, планирования и рефлексии); 
научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать средства их 
решения; 
научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах 
деятельности; 
овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными навыками; 
полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссёрская игр, игра по 
правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнёрами по игре, 
воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; 
научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 
творческом продукте. Овладевать средствами и способами воплощения собственных замыслов; 
приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и операциями 
на уроках труда и в социальных практиках; 
приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные нормы, 
научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 
5.2. Виды деятельности подростка и решаемые задачи 
Основными видами деятельности подростка, связанными со школой при реализации 
Образовательной программы, являются: 
совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных формах 
(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 
проявить свою индивидуальность, выполнять функции взрослых людей – контроля, оценки, 
дидактической организации материала и т.д.); 
совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение социально-
значимого продукта; 



исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе,  осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное 
на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения; 
деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами людей); 
творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), направленная на 
самореализацию и самосознание; 
спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, саморазвитие. 
Конкретные виды деятельности подростков, которые реализуются в образовательном 
учреждении, определяются самим образовательным учреждением совместно с 
заинтересованными другими участниками образовательного процесса – учениками, родителями 
или представителями учащихся, педагогическим коллективом. 
Основнымизадачами, решаемыми подростками в разных видах деятельности, являются: 
научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах совместной 
деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности; 
научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в разных 
видах деятельности; 
освоить разные способы представления результатов своей деятельности; 
научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 
поставленными целями, находя способы реализации своего замысла; 
выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные 
предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить собственную картину мира 
и свою позицию; 
научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, переживания, 
чувства; 
научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими детьми, 
осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 
5.3. Виды деятельности старших школьников и решаемые задачи 
Основными видами деятельности старших школьников, связанными со школой при реализации 
Образовательной программы, являются: 
ознакомление основными видами учебных занятий и образовательных технологий в 
университетском образовании (лекции, семинары, тренинги, практикумы и т.п.); 
индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной программы 
старшеклассника, обучение в системе экстерната, обучение в заочных школах; 
конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме; 
организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной образовательной 
программы старшеклассника; 
деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского 
самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии). 
Задачи, решаемые старшими школьниками в ходе разных видов  деятельности: 
освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы личностной 
организации; 
выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. Овладеть 
приемами систематизации, типологизации и классификации знаний; 
выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, политическими, 
социальными и научными проблемами. Освоить экспериментальные и поисковые формы 
организации деятельности; 
овладеть стартовыми методиками организации коллектива; 
сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных интересов, оформить 
социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 
6. ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПЕДАГОГАМИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ 
  
6.1. Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 
начального общего образования 
Основными задачами педагогов по организации и сопровождению различных видов деятельности 
учащихсяначальной школы являются: 
реализовать основную образовательную программу начальной школы в разнообразных 
организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, практики, конкурсы, выставки, 
соревнования, презентации и пр.); 
обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – игровой на учебную, создать 
условия для овладения высшими формами игровой деятельности; 



обеспечить условия формирования учебной деятельности на основе: организации постановки 
учебных целей, создания условий для самостоятельной конкретизации учениками; побуждения и 
поддерживания детских инициатив, направленных на поиск средств и способов достижения 
учебных целей; организации усвоения знаний посредством коллективных форм учебной работы; 
осуществления функций контроля и оценки, организации их постепенного перехода к ученикам. 
создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. С этой целью: ставить 
творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов; поддерживать 
детские инициативы, помогать в осуществлении проектов; обеспечить презентацию и 
социальную оценку продуктов детского творчества (организация выставок, детской 
периодической печати, конкурсов, фестивалей и т. д.); 
создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 
общественно значимым делам. 
6.2. Задачи, решаемые педагогами, реализующими образовательную программу основного 
общего образования 
Основными задачами педагогов по организации и сопровождению различных видов деятельности 
учащихся при реализации программы основного общего образования, являются: 
реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных организационно-
учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, 
практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным расширением возможностей 
школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Сфера учения 
должна стать для подростка местом встречи замыслов с их реализацией, местом социального 
экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей (эту задачу 
решает в основном учитель); 
подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий в 
заданной образовательной программой области самостоятельности (эту задачу решает тьютор); 
организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных 
событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в группах 
сверстников и разновозрастных группах (эту задачу решает социальный педагог); 
создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 
проявления инициативных действий (эту задачу совместно решают учитель, тьютор, социальный 
педагог). 
6.3. Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 
среднего (полного) общего образования 
Основными задачами педагогов по организации и сопровождению различных видов деятельности 
учащихся при реализации программы среднего (полного) общего образования, являются: 
реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-учебных базовых 
элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные формы, зачетная 
система, тренинги) (эту задачу решает преподаватель); 
подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 
конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, понятийные 
взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний) (эту задачу решает тьютор); 
сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и 
конструированию их эффективных решений (эту задачу решает научный руководитель); 
организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных 
событий (эту задачу решает социальный педагог); 
организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется 
социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся (наставник) (эту задачу решает 
наставник). 
7. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
7.1. Педагогическая работа 
Основными содержанием педагогической работы является: 
обеспечение базового образования, соответствующего требованиям государственных 
образовательных стандартов; 
обновление содержания, образования, в том числе предпрофильного и профильного; 
создание условий для развития обучения на повышенном образовательном уровне; 
индивидуализация процесса обучения; 
обеспечение работы с обучающимися, имеющими разный уровень мотивации к обучению; 
внедрение в процесс обучения здоровьесберегающих технологий; 
контроль и коррекция учебно-воспитательного процесса и содержания образования. 
7.2. Воспитательная работа 



Требования сегодняшнего дня обеспечить высокий образовательный, творческий и 
социальный уровень учащихся при максимально полезном и плодотворном использовании 
свободного времени и сохранения их здоровья, определяют необходимость создания единой 
воспитательной системы. Она должна выстраиваться на основе интересов и собственном выборе 
видов и форм занятий учащимися. Воспитательная работа в школе ведется на основе Программы 
духовно-нравственного воспитания и развития детей и подростков «Мой мир». 

Центральное место в воспитательной системе занимают классные часы, внеурочная 
работа, которые служат для организации коллективной жизнедеятельности и социализации 
личности, для коррекции поведения, формирования нравственной позиции и гражданских 
мотивов. Приоритетным направлением воспитательной работы школы является нравственное, 
гражданско–патриотическое и художественно–эстетическое воспитание. Воспитательные цели 
уроков предусмотрены и в рамках реализации основных образовательных программ по 
предметам. 

Воспитательный процесс в школе связан как с основным, так и дополнительным 
образованием, развитием ученического самоуправления, включением семьи в педагогический 
процесс. 

Основным ориентиром воспитательной работы как системы гуманистического типа в 
организации  внеурочной деятельности учащихся является учет требований к интеграции 
основного и дополнительного образования, санитарно-гигиеническому режиму, 
индивидуализации образования. Предполагается, что в воспитательной системе 
гуманистического типа высшим смыслом и главной ценностью является развивающаяся личность. 
Интеграция и самоуправление в Школе обеспечивают эффект соединения людей по интересам, 
деятельности, жизненным ориентирам. 

Основное направление воспитательной работы в школе обеспечение   взаимодействия 
опытных профессионалов – педагогов и учеников через занятия в кружках, секциях . Цель 
данного взаимодействия – передача опыта ответственности от старших к младшим, создание 
основы социализации личности в форме сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками. 
Именно через взаимодействие решаются вопросы воспитания толерантности, становления 
гражданско-патриотической жизненной позиции, формирования стереотипа здорового образа 
жизни. 

Воспитательная работа в школе условно разделена на несколько блоков, включающих в 
себя работу с учащимися, работу с родителями и работу с классными руководителями при 
обеспечении согласованности и взаимного дополнения этих блоков. Считается важным создание 
демократической основы взаимоотношений ученического и педагогического коллективов через 
развитие ученического самоуправления и становления общественных объединений школьников. 

Одним из показателей эффективности воспитательной работы в школе определяется 
заинтересованность детей школьной жизнью, что обеспечивается формированием школьных 
традиций, вовлечением детей в общешкольные мероприятия, формированием системы досуговых 
мероприятий. Творческие занятия в   кружках позволяют учащимся реализовать и развить 
индивидуальные способности, способствуют их социализации. Через дополнительное 
образование решается вопрос участия в конкурсах, олимпиадах, ученических конференциях, 
интеллектуальных многопредметных мероприятиях. 

Работа с родителями организуется через психолого–педагогическую  поддержку, систему 
родительских собраний, родительский комитет, непосредственный контакт родителей с 
педагогами, классными руководителями и администрацией школы. Важным считается 
соблюдение условия единства педагогического, родительского и ученического коллективов. 

Работа с классными руководителями по организации воспитательной работы строится 
через систему  методических и организационных мероприятий, обеспечивающих раскрытие 
содержания воспитательной работы, знакомство с современными достижениями педагогики, 
обсуждение   воспитательных программ по организации воспитательной работы и повышению её 
качества и эффективности. 
7.3. Методическая работа 
Основной задачей методической работы школы является обеспечение качества и эффективности 
реализации Образовательной программы и предполагает: 
изучение и реализация на практике инновационных технологий обучения, технологий системно-
деятельностного, компетентностного подходов в образовании, направленных на формирование у 
учащихся информационной, коммуникативной, саморазвивающей культуры; 
отработка различных моделей профильного обучения, создание системы работы по 
профессиональной ориентации учащихся; 
изучение научно-педагогического опыта, анализ, апробация и внедрение научно-педагогических 
достижений, положительного инновационного опыта научно-педагогических кадров в учебно-
воспитательный процесс; 
определение проблем, недостатков, факторов и условий, влияющих на реализацию 
Образовательной программы, и их учет в учебно-воспитательном процессе; 



анализ и систематизация психолого-педагогических, информационно-справочных и научно-
методических материалов, способствующих развитию образовательной деятельности;   
акцентуация мероприятий на: исследовании технологий актуализации у учащихся самоанализа; 
профилизации и социализации, изучении проблем профессионального самоопределения 
учащихся; стимулирование творческой и познавательной деятельности учащихся, развитие 
способностей самоанализа; выявление и внедрение механизмов развития интеллектуальных 
способностей учащихся; вовлечение учащихся в процесс реализации методической темы, её 
интеграция с проектной деятельностью учащихся; развитие учебно-методического комплекса 
предметной области, как элемента единой системы информационного обеспечения всех 
предметов; 
развитие системы информационного обеспечения образовательного процесса на основе 
актуализации новых информационно-коммуникационных технологий, развитие системы 
мониторинга и диагностики образовательной деятельности, системы информационного 
взаимодействия; 
использование потенциала социума при реализации методической темы, активизация 
профилактической работы, направленной на предотвращение негативного влияния социальной 
среды, предупреждение отклонений в поведении учащихся, коррекцию выявленных асоциальных 
тенденций в жизнедеятельности учащихся, повышение социальной активности и 
самостоятельности учащихся на основе их привлечения к участию в общественных 
формированиях, творческой деятельности; 
развитие у учащихся умений анализировать, выбирать и использовать сведения, представляемые 
в средствах массовой информации, для повышения уровня своего развития и обеспечения 
комфортных условий жизнедеятельности. 
 
8. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОДГОТОВКИ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ШКОЛЕ 
  
  
8.1. Базовое образование в школе 
Существенным моментом для школы становится то, что и инвариантная, и вариативная части 
учебного плана являются единым механизмом достижения цели и задач, поставленных перед 
педагогическим коллективом. 
Учебный план призван обеспечить достижение следующих целей: обеспечение базового 
образования учащихся; обеспечение углубленного изучения информатики и профильного 
образования учащихся; расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение 
преемственности между средним и высшим профессиональным образованием; установление 
равного доступа к образованию разных категорий обучающихся в соответствии с их 
способностями и индивидуальными склонностями. 
Структура учебного плана школы соответствует методическим рекомендациям по формированию 
учебного плана и основным параметрам, заложенным в  региональном базисном плане. Учебный 
план позволяет реализовать принцип единого образовательного пространства и единовременно 
предоставляет педагогическому коллективу возможность дифференциации и индивидуализации 
обучения в рамках, поставленных перед школой цели и задач (приложение 1). 
На данном этапе развития образовательного пространства школы сохраняется предметное 
построение учебного плана. 
На уровне базового образования решаются следующие задачи: 
усилить согласованность инвариантной и вариативной составляющей учебного плана; 
обеспечить раннее изучение иностранного языка; 
обеспечить преемственность курсов базовой и предпрофильной подготовки; 
обеспечить синхронизацию изучаемого материала; 
введение на старшей ступени профильного обучения; 
организация проектной деятельности обучающихся по различным областям знаний на основе 
интеграции научных знаний и видов деятельности. 
В дальнейшем любая модификация учебного плана будет тесным образом связана с развитием в 
школе дополнительного образования, предпрофильной и профильной подготовки учащихся. 
Учебный план составлен с учетом требований федерального базисного учебного плана (Приказ 
Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования"), (Приказ Министерства Образования 
Республики Башкортостан № 1384 от 19.08.2013 г.), положения об образовательном учреждении 
(Постановление Правительства РФ № 196 от 19.03.2006 г.), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 



Учебный план (УП) состоит из предметов базисного и вариативного компонентов (профильного), 
что позволяет создать оптимальный уровень общей учебной нагрузки учащихся (приложение 1-
2) 
Дополнительные образовательные программы призваны углубить содержание подготовки 
учащихся по предметам основного учебного плана, а также обеспечить социализацию детей 
(приложения 3-4).  
Таким образом, в целом учебная нагрузка для каждого ученика не превысит максимальный объём 
обязательной учебной нагрузки. Предельно допустимые нормы учебной нагрузки по всем 
параллелям строго соблюдаются. 
С учетом требований к реализации здоровьесберегающих технологий и для физического 
развития учащихся, укрепления их здоровья, предупреждения гиподинамии предусмотрены 
занятия активно-двигательного характера за счет 25% надбавки ( дополнительные занятия). 
Данное распределение часов компонента образовательного учреждения направлено на 
формирование прочных ключевых компетенций учащихся, овладение устойчивой речевой и 
математической грамотностью, а также на сохранение здоровья детей, удовлетворение 
биологической потребности школьников в движении. 
         Для повышения качества преподавания предметов, всестороннего развития учащихся в 
рамках дополнительного образования выделены часы на индивидуальные занятия с учащимися с 
«высокой» и «низкой» учебной мотивацией, проектную деятельность, индивидуально-групповые 
занятия по подготовке учащихся к сдаче экзаменов в новой форме, на раннее изучение 
информатики. В целом предполагается переход на новый уровень использования компьютерной 
техники и информационно-коммуникационных технологий во всех структурных подразделениях 
школы и уроках на основе создания единого информационного пространства, чтобы: 
сформировать навык работы в информационной среде и работы с удаленными информационными 
системами; 
обеспечить профессиональную ориентацию и самоопределение обучающихся, установить 
преемственность между общим и профессиональным образованием; 
развивать творческую самостоятельность, формировать систему представлений, ценных 
ориентаций, исследовательских умений и навыков; 
организовать качественную подготовку учащихся старшей школы к сдаче итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ. 
Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических кадров 
соответствующей квалификации. 
8.2. Дополнительное образование в школе 
  

Обучение и развитие неразрывно связаны с дополнительным образованием. Поэтому 
работа кружков и секций  объединяется в систему общей стратегической задачи (см. приложения 
1-6): расширение системы дополнительного образования, обеспечивающего культурно-
эстетическогое, гражданское, духовно-нравственное, патриотическое становление личности, 
повышение уровня культуры и эрудиции учащихся; воспитание трудолюбия, привитие навыков 
исследовательской деятельности; формирование у учащихся качеств социально активного 
гражданина, адаптация к социальной среде. 

Решая задачи обучения и воспитания педагогический коллектив в системе 
дополнительного образования: 
осуществляет выбор форм художественного, гражданско-патриотического, нравственного 
воспитания; 
реализует программы дополнительного образования, обеспечивающие раскрытие творческого 
потенциала учащихся; 
организует экскурсионную и поисковую работу учащихся, направленную на изучение 
культурного наследия народа, ценностей национальной культуры; 
создает условия для социокультурной адаптации учащихся. 

Организация дополнительного образования, связанного с организацией познавательного 
процесса вне рамок реализации основных образовательных программ, повышает эффективность 
педагогического процесса, позволяет осуществлять не только подготовку учащихся к успешной 
деятельности в школе, но и включать их в жизнь, дает возможность активно развивать 
потребность в самообразовании. На занятиях глубже и шире может проводиться 
профориентационная работа, здесь она строится планомерно с учетом индивидуальных 
интересов, способностей и прихофизиологических особенностей школьников. Занятия по 
программам дополнительного образования могут проводиться как в школе, так и вне школы. 
Дополнительное образование создает условия для социокультурной адаптации школьников, 
плодотворного сотрудничества школьных учителей, учащихся и их родителей, работников 
детских культурных и спортивных учреждений. 



Через систему дополнительного образования будут решаться задачи предпрофильной 
подготовки учащихся. Организуя дополнительное образование в школе, осуществляя выбор 
форм проведения занятий, отбирая содержание образования, педагогический коллектив 
ориентируется на требования педагогической целесообразности организации детей. 
Дополнительное образование по отношению к базовому является логическим его продолжением, 
несет на себе основную ответственность за обновление содержания образования и его 
индивидуализацию. Выбирая из предложенных занятий то, которое больше всего отвечает 
индивидуальным интересам, возможностям и способностям, ученик реализует внутреннее 
желание деятельности и интерес к ней. 
  В школе создаются необходимые условия для становления целостных ориентаций, ученик 
готовит себя к освоению системы знаний и выполнению профессиональной деятельности. 
Существенным является создание условий для обеспечения психологической комфортности 
деятельности учащихся. 

Дополнительное образование реализуется через систему факультативов, консультаций, 
кружков, секции,   психологических тренингов. 

Содержание дополнительного образования отвечает требованиям по сохранению и 
укреплению здоровья учащихся, внедрению проектной и поисково–исследовательской форм 
образования, интеграции научных знаний и видов деятельности, становление их гражданско–
патриотической позиции, нравственного здоровья. 

Развитая система дополнительного образования облегчает переход к предпрофильному и 
профильному обучению, создает основу многопрофильности (универсальности) школьного 
образования. 
8.3. Профилизация подготовки учащихся 
  
Учитывая современные тенденции развития Московского образования в плане ориентирования 
его на предпрофильную и профильную подготовку обучающихся и индивидуализацию обучения в 
школе предусматривается формирование системы, обеспечивающей реализацию в 
Образовательном пространстве школы данного направления работы. 
Необходимым условием функционирования является заключение договоров о сотрудничестве с 
ВУЗами, колледжами соответствующимипрофилям. Школа берет на себя ответственность по 
организации предпрофильного и профильного обучения, разработке методики целевой 
подготовки в гуманитарные, технические, социологические, культурологические ВУЗы, в 
зависимости от реального заказа социума и выявленных приоритетов у учащихся и родителей. 
Для обеспечения данного направления работы ученический и педагогический коллектив будет 
тесно взаимодействовать с психологической службой школы по психодиагностике с целью 
выявления потребностей, способностей и склонностей учащихся к решению задач по 
соответствующему направлению профиля. 
В настоящее время деятельность педагогического коллектива и психологической службы 
ориентирована на обучающихся и родителей, имеющих потребность целевой подготовки в ВУЗы, 
обучающихся, обладающих устойчивыми познавательными интересами в определенных областях 
знаний, сформированными общеучебными навыками, навыками самостоятельной, творческой и 
поисковой работы. 
Для учащихся мотивированных к обучению школа обеспечит: организацию преподавания 
отдельных предметов на повышенном образовательном уровне; развитие различных 
направлений социального обучения; разработку методики целевой подготовки в ВУЗы; создание 
условий для осознанного выбора профессии через обеспечение непрерывности среднего и 
высшего или специального образования. 
Для учащихся с низкой мотивацией к обучению, социально дезадаптированных учащихся 
предпрофильная и профильная подготовка заключается в оказании им помощи в самопознании и 
самоопределении. 
Основными формами, способствующими самоопределению учащихся являются психологические 
тренинги, психологические игры, тестирование, собеседование. 
Реализация предпрофильной и профильной подготовки учащихся проводится с привлечением 
психологической службы школы предполагает предоставление школьникам знаний о самом себе: 
своем темпераменте, типе мышления, ценностных ориентаций и т.д. Данная работа ведется 
школьнымс использованием следующей формы работы: анкетирование, тренинговые групповые 
занятия, индивидуальные беседы, тестирование; 
представление школьникам всесторонних знаний о различных профессиях; данная работа может 
вестись как в рамках традиционной профориентации, так и через проектную деятельность 
учащихся; 
предоставление школьникам знаний о потребностях региона в кадрах; обеспечивается через 
сотрудничество с муниципальными службами занятости, органами местного самоуправления, 
различные формы партнерства с производством и предприятиями; 



организация работы с родителями через выявление интересов семьи в выборе профессии 
школьниками; 
Обязательным условием организации профильной и предпрофильной подготовки является 
сохранение общеобразовательной подготовки и введение профильной подготовки, 
ориентированной на выявление интересов, потребностей и способностей учащихся. 
Переход на многопрофильное обучение потребует от педагогического коллектива решение 
следующих задач: подготовка экзаменационного материала по профильным курсам; выбор форм 
проведения итоговой аттестации, в том числе защита творческого проекта, поисково-
исследовательского проекта и т.п.; оказание психолого-педагогической помощи учащимся в 
осознании выбора предмета, выносимого на аттестацию. 
  
  
9. ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ 
  
Образ выпускника школы разных ступеней образования является главным целевым ориентиром в 
организации учебно-воспитательного процесса и исходит из достижений учащимися 
определенного потенциала в своем развитии. Поэтому реализация Образовательной программы 
направлено на формирование личностного потенциала учащихся к завершающему этапу их 
обучения на соответствующей ступени образования. 
  
9.1. Образ выпускника начальной школы 
Нравственный потенциал: 
восприятие и понимание уч-ся таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», 
«природа», «товарищ»; 
внутренняя потребность выполнять правила для уч-ся, умение и стремление различать хорошие 
и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников; 
обретение опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, активное 
участие в процессе жизнедеятельности класса и школы. 
Познавательный потенциал: 
формирование основных умений навыков учебной деятельности (чтение, письмо, счет); 
формирование навыков самоконтроля учебных действий и развитие теоретического мышления; 
наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 
Коммуникативный потенциал: 
овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: говорить, слушать, 
сопереживать, сочувствовать. 
проявление внимания и интереса к другим людям, окружающей природе, животному миру. 
Эстетический потенциал: 
эстетическое восприятие предметов и явлений в окружающей социальной и природной среде; 
наличие индивидуального эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 
Физический потенциал: 
соблюдение режима дня и правил личной гигиены; 
осознанное стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным; 
желание потребовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 
9.2. Образ выпускника средней школы 
Образ выпускника средней школы (9-го класса) является главным целевой ориентиром при 
организации учебно-воспитательной деятельности на данной ступени. 
Нравственный потенциал: 
восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», 
«коллектив», «доверие», «выбор»; 
стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в жизнедеятельности класса и 
школы; 
умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое дело. 
Познавательный потенциал: 
формирование индивидуального стиля учебной деятельности, выработка устойчивых учебных 
интересов и склонностей; 
умение управлять подсознательными процессами личности; 
способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 
Коммуникативный потенциал: 
усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать свою 
точку зрения, овладение навыками неконфликтного общения; 



способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг от 
друга по возрасту, взглядам, социальному положению. 
Эстетический потенциал: 
способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей действительности; 
знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства; 
апробация своих возможностей в музыке, литературе, изобразительном искусстве, прикладном 
творчестве. 
Физический потенциал: 
дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 
выносливости; 
знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями. 
  
9.3. Образ выпускника школы, освоившего программу среднего (полного) общего образования 
  
Нравственный потенциал: 
усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», «творчество», «жизненная 
цель», «субъективность»; 
воспитание чувства гордости за свою Родину; 
адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей; 
готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой жизни; 
сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с младшими школьниками. 
Познавательный потенциал: 
желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы; 
сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, необходимых для 
дальнейшего образования; 
наличие навыков самостоятельной учебной деятельности; 
знание и понимание основных положений Конституции РФ. 
Коммуникативный потенциал: 
наличие индивидуального стиля обучения; 
владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных возрастов и 
жизненных взглядов; 
способность контролировать и корректировать в общении и отношения с конкретным человеком 
свою и чужую агрессию. 
Эстетический потенциал: 
стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 
потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов; 
желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности. 
Физический потенциал: 
стремление к физическому совершенству; 
осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его работоспособностью. 
  
9.4. Ожидаемый результат освоения образовательных программ 
  
Результат освоения программы: 
а) обязательный минимум освоения программы: 
освоение обязательного минимума содержания основного общего образования, предусмотренного 
учебным планом; 
создание условий для достижения уровня функциональной грамотности в познавательной и 
практической сферах общеобразовательного профиля: наличие определенной системы базовых 
предметных знаний и умений, позволяющих продолжить образовательную деятельность 
б) ожидаемый (планируемый) уровень освоения программы: 
100 успеваемость классов; 
повышение уровня высокого качества знаний учащихся до 40 %; 
более 90% учащихся обладают уровнем компетентности в использовании информационно-
коммуникационных технологий, позволяющим сопровождать с их использованием выполнение 
общепрофессиональных задач; 
100 % учащихся способны демонстрировать свои достижения с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 
100% выпускников 9-х классовпроходят Государственную итоговую аттестацию в формеГИА; 



повышенный интерес к изучению предметов дополнительного образования и активное участие во 
внеурочной деятельности (кружки, факультативы, студии); 
готовность к реализации знаний и умений, направленных на проектирование и моделирование 
жизненных ситуаций и решение учебных проблем; 
овладение навыками социального взаимодействия. 
  
10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
10.1. Научно–методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 
Научно – методическое обеспечение образовательного процесса складывается с учетом 
требований к реализации в общеобразовательной школе основных образовательных программ, 
также с учетом того, что в системе дополнительного образования должны использоваться 
программы, ориентированные на творческое развитие учащегося, следовательно, развитие 
основных образовательных программ будет осуществляться на основе их научно-методического 
обоснования учителями путем разработки авторских, индивидуальных программ и планов, 
ориентированных на индивидуальные способности и возможности учащихся в соответствии с их 
интересами и потребюностями. Для обеспечения предпрофильной и профильной подготовки 
учащихся обеспечивается разработки программ элективных курсов, обеспечивающих обновление 
содержания образования. 
Педагогический коллектив школы обладает достаточным уровнем профессионализма для 
эффективного сопровождения процессов реализации Образовательной программы. Повышению 
профессионально-педагогического мастерства учителей способствует имеющаяся в школе 
система аттестации на присвоение квалификационной категории, распространения 
положительного опыта работы, работа по изучению педагогической деятельности учителей, 
работа методических объединений и педагогического совета. Научно-методический уровень 
учителей постоянно повышается через систему курсов подготовки , действующую в школе 
систему самообразования. 
В школе кадровое обеспечение преподавания рассматривается как одно из важнейших задач по 
развитию у учащихся, познавательной активности,творческого мышления, внедрению в 
образовательный процесс эффективных инновационных технологий, созданию атмосферы 
сотрудничества, обеспечению положительной мотивации к обучению, развитию индивидуальных 
форм обучения. 
В рамках совершенствования системы научно-методического сопровождения, направленного на 
развитие форм обучения в школе,рассматриваются: 
занятия по лекционно–семинарной системе позволит расширить содержание образования, ввести 
работу по подготовки перехода на профильное обучение в стандартной школе, обеспечивает 
адаптацию школьников к обучению учреждениях профессионального образования; 
экскурсионная форма работы предполагает дополнение учебного процесса реальным 
содержанием и углублением основного учебного материала, позволяет расширить 
социокультурное пространство развития учащихся, обеспечить духовно-нравственное, 
культурно-эстетическое,   эмоциональное развитие учащихся; 
проектная форма обучения позволяет максимально учитывать индивидуальные способности, 
возможности и интересы учащихся, обеспечивает интеграцию научных знаний и видов 
деятельности; 
совершенствование форм и содержания занятий в рамках элективных курсов, обеспечивающих 
предпрофильную и профильную подготовку учащихся. 
  
10.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
  
Материально – техническое оснащение и дальнейшее развитие материально-технической базы 
школы позволяет говорить о создании необходимых условий для полной реализации основных и 
дополнительных образовательных программ, использования современных компьютерных 
технологий в обучении, для сохранения и укрепления здоровья учащихся. Проводимые в школе 
мероприятия по развитию материально–технической базы обеспечивают: 
создание в школе условий для организации учебно–воспитательного процесса на уровне 
современных требований к его информационно–техническому обеспечению; 
создание в школе учебно-методического комплекса для каждого предмета как при реализации 
основных, так и дополнительных образовательных программ; пополнение фондов школьной 
библиотеки; 
создание классов, кабинетов со специализированным оборудованием; 
Школа обеспечена необходимыми учебными пособиями и дидактическими материалами. 
10.3.Реализация здоровьесберегающих технологий 



Образовательное пространство школы должно стать здоровьесберегающей системой для 
обучающихся. Здоровье сберегающие технологии реализуются на учебных занятиях; на 
индивидуальных занятиях;    в кружках, секциях; во внеурочной и внешкольной деятельности 
школьника. 
Реадлизация здоровьесберегающих технологий в образовательном пространстве школы 
обеспечивает: 
развитие системы мероприятий по сохранению и упрочению здоровья детей с учетом увеличения 
учебной нагрузки, а так же современной ситуации в условиях промышленного мегаполиса; 
проведение специализированных оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований, 
походов; 
организация мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. 
Правильно выбранные формы урочной, внеурочной и внешкольной работы с учащимися 
позволяют решать вопросы сохранения и укрепления физического здоровья учащихся, 
выравнивание нравственного здоровья: 
А. Учебные занятия.Обоснованный выбор содержания образования, средств, форм и методов 
работы педагога позволяет решить следующий ряд задач, непосредственно связанных с 
сохранением и укреплением здоровья: 
восстановление положительной мотивации к обучению, устранению страха получить 
неудовлетворительную оценку и, как следствие, избежать стрессовых ситуаций для 
обучающихся; 
активизация познавательной деятельности на уроке приводит к снижению объема домашних 
заданий; 
адаптация обучающихся в школе обеспечивает комфортное психологическое состояние 
учащихся,исключение детей из группы социально дезадаптированных детей; 
 
Б. Индивидуальные групповые консультационные занятия. Индивидуализация занятий 
направлена на своевременную коррекцию психолого-педагогической помощи учащимся с учетом 
состояния физического здоровья учащегося, его индивидуальных возможностей и способностей. 
В. Занятия двигательной активности обеспечивают общефизическое развитие обучающегося, 
позволяют увеличить спектр занятий физической культурой учащегося всех групп здоровья. 
Г. Внеурочная деятельность учащихся включает классные часы, тематические экскурсии, 
досуговые мероприятия,и т.п.). Данные формы работы ориентированы на приобщение учащихся 
к ценностям мировой и национальной культуры, помогают становлению ценностных ориентаций, 
соответствующих современному прогрессивному обществу, способствует коррекции 
индивидуального поведения учащегося с целью улучшениянравственного здоровья учащегося. 
Включение учащихся в систему демократических социальных отношений через развитие 
ученического самоуправления позволяет обеспечить социокультурную адаптацию каждого 
ученика. 
Д. Туристическо–краеведческая работа рассматривается с точки зрения приобщения учащихся к 
культуре отношений и взаимодействия с социальной и природной средой, осуществления 
практической общественно-значимой деятельности как основы воспитания у учащихся 
нравственных ценностей. Освоение в рамках туристическо-краеведческой работы экологических 
знаний позволяют сформировать у учащихся стереотип здорового образа жизни. 
При реализации здоровьесберегающих технологий на психологическую службу совместно с 
медицинской службой возложена обязанность отслеживать состояние психофизиологическиого 
состояния учащихся,особенностей из развития; обеспечить коррекцию поведения учащихся 
группы риска; оказываьть психологическую помощь учащимся, имеющим трудности в обучении и 
общении; своевременное выявлять социально дезодаптированных семей и 
оказыватьпсихологическую поддержку детям из из этих семей. 
  
11.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 
11.1. Ступени образования и режим образовательного процесса в школе 
Школа обеспечивает обучение детей и подростков с 6,5 до 17 лет на трех ступенях: начальная 
школа (1 ступень, срок обучения - 4 года), средняя школа (2 ступень, срок обучения - 5 лет), 
старшая школа (3 ступень, срок обучения - 2 года): 
I ступень1 – 4 классы; 
II ступень5 – 9 классы; 
III ступень10 – 11 классы. 
В расках реализации Образовательной программы в школе могут быть предусмотрены: 
общеобразовательные и коррекционно–развивающие классы; обучение на дому; дистанционное 
обучение; обучение по индивидуальному учебному плану. 



Продолжительность учебного года, сроки начала и окончания учебного года, продолжительность 
каникул и их периодичность определяется Положением в соответствии с федеральным 
законодательством. 
Порядок комплектования классов регламентируется нормативными документами школы в 
соответствии с федеральным законодательством . 
Режим работы школы: 
продолжительность рабочей недели,продолжительность урока и перемен, количество смен – 
определяется в соответствии с требованиями СанПиН; 
расписание уроков и занятий в системе дополнительного образования составляются с опорой на 
санитарно–гигиенические нормы предельно допустимой аудиторной нагрузки учащихся и в 
соответствии с учебным планом школы; 
 
11.2. Система аттестации учащихся 

11.2.1. Система промежуточной аттестации учащихся 
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по всем предметам инвариантной и 
вариативной частей учебного плана. В Школе принята 5-бальная система отметок. Требования, 
предъявляемые к учащимся, согласуются с государственными образовательными стандартами и 
рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся, приведенных в программах по 
отдельным предметам. Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается 
на учителя. Вопросы качества обучения учащихся контролируется по плану внутри школьного 
контроля. Ведущими формами промежуточной аттестации являются: 
мониторинг знаний, умений и навыков по предметам учебного плана; 
административные контрольные работы; 
мониторинг уровня развития учащихся и их состояния (совместно с психологической службой); 
мониторинг уровня мотивации к обучению учащихся; 
мониторинг индивидуальных достижений учащихся. 
Особое место в системе промежуточной аттестации занимает подготовка учащихся к сдачи 
экзамена ЕГЭ по отдельным предметам. 
11.2.2. Система итоговой аттестации учащихся 
Итоговая аттестация учащихся проводится как в форме контрольных работ, тестов, также могут 
проводиться в форме зачетов, защиты рефератов и проектов. 
Итоговая государственная аттестация выпускников 9, 11 классов проводится в соответствии с 
федеральным законодательством. 
11.3.Управление реализацией образовательной программы  

Управление реализацией Образовательной программы предполагает осуществление мониторинга 
состояния образовательной деятельности, выработку предложений по её совершенствованию и 
обеспечение их реализации. 

  
11.3.1. Система внутришкольного контроля 
Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и качества 
обучения и воспитания учащихся в соответствии с требованиям, предъявляемым к  образованию. 
Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить 
реальные данные о состоянии образовательного процесса в школе. 
Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку 
и сопоставление количественных и качественных результатов обученности, воспитанности 
учащихся, роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится как по 
промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет своевременно 
корректировать технологию прохождения образовательных программ, содержание образования, 
выбирать эффективные формы, средства и методы обучения и воспитания. 
Задачи внутришкольного контроля: 
осуществлять контроль за достижением учащимся уровня обученности в соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов; 
осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; 
осуществлять контроль за выполнением образовательных программ; 
выработать требования требования по улучшению образовательного процесса и повысить его 
продуктивность; 
осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и повышением 
квалификации педагогов; 



осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи базового и дополнительного 
образования; 
осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении между I, II, 
III ступенями обучения; 
осуществлять контроль за соблюдением санитарно–гигиенических требований к 
образовательному процессу. 
Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми учащимися 
минимального базового уровня обученности, соответствующего государственным 
образовательным стандартам, готовность учащихся к освоению нового содержания образования 
по предметам определенного профиля, педагогическая диагностика. 
Внутришкольный контроль будет способствовать обеспечению преемственности между курсами 
на разных ступенях обучения. Анализ итогов внутришкольного контроля будет являться базой 
для модификации учебного плана и содержания программ подготовки учащихся. 
Направления внутришкольного контроля: 
1. Контроль за качеством преподавания: выполнение учебных программ; эффективность 
урока; методический уровень учитель, рост профессионального мастерства;обеспеченность 
учебным и дидактическим материалом; индивидуальная работа с учащимися; соответствие 
преподавания Программе развития школы; выполнение санитарно–гигиенических требований в 
процессе реализации Образовательной программы. 
2. Контроль за качеством обучения: уровень знаний, умений и навыков учащихся; 
достижение государственных образовательных стандартов; навыки самостоятельного познания 
учащихся; готовность к освоению содержания образования по предметам дополнительного 
образования и профильной подготовки. 
3. Контроль за ведением школьной документации: ведение школьных журналов; ведение 
ученических дневников; ведение ученических тетрадей; оформление личных дел учащихся. 
План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями работы 
школы. 
Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа 
диагностических данных, срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности школы. 
План внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом школы. 
11.3.2. Управление реализацией программы развития школы 
Реализация программы развития Школы требует построения управления школой, исходя из 
необходимости постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном направлении, 
корректировать образовательные программы, осуществлять методическое сопровождение 
образовательного процесса.  Управление Школой осущевствляется на принципах единоначалия и 
коллегтальности. На полноправной основе включаются методические объединения, педсовет, 
Совет родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, Совет 
обучающихся, Профсоюзы работников образовательной организации, Общее 
собрание(конференция) работников образовательной организации. 
 
Ответственность за эффективность дополнительного образования несут непосредственные 
руководители секций, кружков, клубов, члены администрации. 
Принцип управления школой заключен в Уставе школы. 
 
11.3.3. Измерители реализации Образовательной программы 
Измерители реализации образовательной программы являются: 
1.      Контрольные работы; 
2.      Текущий контроль знаний; 
3.      Проверка техники чтения; 
4.      Тестирование; 
5.      Участие школьников в конкурсах, марафонах, предметных олимпиадах, защита проектов и 
исследовательских работ; 
6.      Диагностические окружные и городские работы; 
7.      Промежуточная аттестация по триместрам; 
8.      Пробные экзамены; 
9.      Переводные экзамены; 
10. Государственная итоговая аттестация; 
11. Диагностические материалы школьного психолога; 
12. Результаты поступления в другие учебные учреждения. 
11.4. Первоочередные направления работы по реализации Образовательной программы 
1. Создание и развитие инфраструктуры образовательной деятельности: 



создание научно – педагогической, нормативно – правовой и финансово – хозяйственной базы 
для осуществления образовательного процесса; 
создание образовательного пространства, включающего эстетически организованную 
материальную среду, создающую положительный эмоциональный фон и активизирующий 
мотивационную сферу учащихся; 
установление научно–практических и методических связей с учреждениямиобразования,научно–
исследовательскими и ультурно – просветительскими учреждениями и т.п.; 
развитие системы научно-методического сопровождения образовательной деятельности. 
2. Работа с субъектами образовательной деятельности и учащимися: 
подготовка коллектива к работе в новых условиях, по новым программам в системе комплексного 
образовательного процесса (по реализации основных и дополнительных образовательных 
программ); 
корректировка технологии прохождения образовательных программ; 
подбор программ предпрофильной и профильной подготовки; 
определение перечня предметов, включаемых в учебный план и обеспечивающих 
дополнительное образование в соответствии с интересами, способностями и возможностями 
учащихся, потребностями родителей; 
апробация авторских программ, программ дополнительного, предпрофильного и профильного 
образования; 
подготовка научно–методической и материально–технической базы для разработки и реализации 
индивидуальных образовательных программ; 
создание в школе психологической службы, отвечающей требованиям социокультурной 
адаптации учащихся; 
создание условий для включения родителей в образовательный процесс, управление 
деятельностью школы; 
проведение анкетирования учащихся, родителей, учителей с целью последующей коррекции 
образовательных программ, учебного плана; 
создание базы для инновационной деятельности педагогов, вовлечения учащихся в 
исследовательскую работу. 
Работа педагогического коллектива строится с учетом данных, полученных при проведении 
диагностических мероприятий и анализа результатов деятельности педагогического коллектива 
по обучению, воспитанию, социализации учащихся. Данные по анкетированию учащихся должны 
быть учтены при выборе форм, средств и методов обучения и воспитания в системе 
многопрофильного образования. 

Ежегодно формируется план работы школы, который позволяет конкретизировать основные 
направления реализации Образовательной программы.  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Учебный план начального общего образования 1-3 классы 

Учебные предметы Классы  

1кл. 

Вариант 

№2 

2 кл 

Вариант 

№2 

 3 кл. 

Вариант  

№2 

Русский язык. 4 5 5 

 Литературное чтение 2 3 3 

Родной язык и литературное чтение 3 3 3 

Английский язык.  2 2 

Математика  4 4+1 4+1 

Окружающий мир 2 2 2 



Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 21 26 26 

Максимально  допустимая учебная нагрузка 

 при 5 – дневной учебной неделе 

21   

Максимально  допустимая учебная нагрузка 

 при 6 – дневной учебной неделе 

 26 26 

Внеурочная деятельность: 

 В том числе: 

  -спортивно-оздоровительная деятельность 

 - нравственно-эстетическая направленость 

 - хореография, ритмика 

 - предметно-проектная деятельность 

- гражданско-патриотическая направленность  

- основы информатики 

- вокал 

7 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

3 

7 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

3 

7 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

3 

 

 

Учебный план начального общего образования 4 класс 

Учебные предметы       Классы  

4кл 

Русский язык. 3 

Литературное чтение 2 

Родной язык и литература +4 

Башкирский язык +1 



(как гос. язык) 

 Английский язык. 2 

Математика 4 

Окружающий мир 2 

Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  2 

 Физкультура 3 

Основы религиозных культур и светской этики 1 

Итого  26 

Максимально  допустимая учебная  

нагрузка при 6 – дневной учебной нагрузки 

26 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебные предметы Классы  

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

Русский язык. 3+1 3+1 3 3 2+1 

 Литература 2 2 2 2 3 

Родной язык и литература +3 +3 +3 +2 +2 

Башкирский язык(как гос. язык) +2 +2 +2 +2 +2 

 Английский язык. 3 3 3 3 3 

Математика 5+1 5+1 5 5 5 

Информатика и ИКТ    1 2 

История   2 2 2 2 2 



Обществознание  1 1 1 1  

История и культура Башкортостана +1 +1 +1 +1 +1 

География  1 2 2 2 

Природоведение 2     

Физика.   2 2 2 

Биология  1  2 2 2 

Химия.    2 2 

Музыка  1 1 1   

 Искусство 1 1 1 1 1 

Технология  2 2 2 1  

Основы безопас\ти жизнедеятельности    1  

 Физкультура 3 3 3 3 3 

Итого  24 25 29 31 360  

Максимально  допустимая учебная  

нагрузка при 6 – дневной учебной нагрузки 

 

32 

 

33 

 

35 

 

36 

 

36 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 10 класс 

 

Учебные предметы Классы  

10 класс 

Универсальное 

(не профильное) 

 обучение 

Русский язык. 1+2 

Литература 3 

Родной язык и литература   +2 



 Английский язык. 3 

Математика 4+2 

Информатика и ИКТ 1 

История   2+1 

Обществознание 2 

География 1+1 

Физика. 2 

Биология 1+1 

Химия. 1+1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Основы безопас\ти жизнедеятельности 1 

 Физическая культура 3 

Итого  27 

Максимально  допустимая учебная нагрузка 

 при 6 – дневной учебной нагрузки 

 

37 

 

Учебный план для 11  класса 

Учебные предметы Классы  

11 класс 

Социально-экон. 

Русский язык. 1+2 

Литература 3 

Родной язык и литература   +2 

 Английский язык. 3 

Математика 6 

Информатика и ИКТ 1 



История   2 

Обществознание 3 

Экономика 1 

Право 1 

География 3 

Физика. 1 

Биология 1+1 

Химия. 1+1 

Основы безопас\ти жизнедеятельности 1 

 Физическая культура 3 

Итого  31 

Максимально  допустимая учебная нагрузка 

 при 6 – дневной учебной нагрузки 

 

37 
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 Занятия   внеурочной деятельности   1-3 классы  

 

№ Название 
объединения 

 

   Ф.И.О. рук. Группы  Учебная 
нагрузка, час. 
в нед. 

1  Проектное 
направление 
«Хочу знать!»  

 Дядина Н.В.  1 класс 1 час 

2  класс 1 час 

2 Башкирский Саетова С.Р. 2 класс 1 час 



язык и 
хореография 

3 класс 1 час 

3 ИКТ Закирова И.Н. 1 класс 1 час 

Саетова С.Р. 2 класс 1 час 

  Ханипова Ф.А. 3 класс 1 час 

4 Спортивно-
оздоровительн
ое 
направление 

Закирова И.Н. 1 класс  1 час 

Ханипова Ф.А. 3 класс 1 час 

5 Духовно-
нравственное 
направление 

Закирова И.Н. 1 класс 1 час 

6 Музыкально-
творческое 
направление 

Давлетбаева 
А.А. 

1 класс  3 часа 

2 класс 3 часа 

3 класс 3 часа 

 

 

 

 
 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
 
 

Расписание занятий объединений дополнительного образования 

 

 

№ Название 
объединения 

 

   Ф.И.О. рук. Группы  Учебная 
нагрузка, 
час. в нед. 



1  «Умелые руки» 

(мальчики) 

 Хуснутдинов Ф.К. 1группа 1 час 

  2 группа 1 час 

2  «Рукодельница» 

(девочки) 

Дядина Н.В. 1 группа 1 час 

   2 группа 1 час 

3 «Отечество» Хайруллина Ф.С. 1 группа 2 часа 

4 Подготовка к 
ГИА, ЕГЭ 

Сабирова Р.Р. 1группа 1 час 

  2 группа 1 час 

5  Подготовка ЕГЭ, 
ГИА 

 Гайнанова Л.Т. 1 группа  1 час 

  2 группа 1 час 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Образовател
ьные 
области 
базисного 
УП 

Предметы Классы (общеобразовательные) Всего 

образовател
ьной 
области 

изучаемые 
интегратив
но 

5 6 7 8 9 

Предельно допуст. норма, 5-дневная 
неделя 

28 29 31 32 32 

Компоненты УП: 
Федеральный и региональный (КБ)/ ОУ 

(КШ) 

К
Б 

К
Ш 

К
Б 

К
Ш 

К
Б 

К
Ш 

К
Б 

К
Ш 

К
Б 

К
Ш 

К
Б 

К
Ш 

Русский 
язык 
и 
литература 

Русский язык ИКТ 6  6  4  3  2  32 0 

Литература  2  2  2  2  3    

Иностранны
й язык 

Английский 
язык 

ИКТ 3  3  3  3  3  15 0 

Математика Математика ИКТ 5  5        28 0 

Алгебра ИКТ     4  4  4  

Геометрия ИКТ, 
теория 
вероятнос-
тей и 
статистика 

    2  2  2  

Естествозна
ние 

Природоведе
ние 

ОБЖ, ИКТ 2          24 2 

Биология ОБЖ, ИКТ   1 1 2  2  2  

География ОБЖ, ИКТ   1 1 2  2    

Физика ОБЖ, ИКТ     2  2  2  

Химия ОБЖ, ИКТ       2  2  

Социальные 
науки 

История  2  2  2  2  2  16 0 

Обществозна
ние 

   1  1  1  1  



География ИКТ         2  

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

ОБЖ 2  2  2  2  2  10 0 

Искусство Изобразител
ь-ное 
искусство 

МХК, ИКТ 1  1  1    1  4 0 

Музыка МХК, ИКТ 1  1  1  1    4 0 

Технология Технология 
(трудовое 
обучение) 

ОБЖ, 
профориент
ация 

2  2        8 1 

Моя 
проф.карье
ра 

    2      

Информатик
а и ИКТ 

ОБЖ          1 

Моя проф. 
карьера 

      2    

Предпрофил
ьная 
подготовка 

Профессиона
ль-ное 
самоопре-
деление 

          1/
0 

 1 

Основы 
психологии 

          0/
1 

 

Федеральный и региональный 
компонент 

2
6 

 2
7 

 3
0 

 3
0 

 2
8 

 14
1 

 

Компонент 
образовательного 
учреждения (КШ) 

1 половина дня  0  2  0  0  2  4 

2 половина дня  7  5  6  7  7  32 

Итого  7  7  6  7  9  32 

ИТОГО 33 34 36 37 37 177 

Фактическая аудиторная нагрузка 26 29 30 30 30 145 

Рекомендуемый объем дом. заданий, в 
день 

2,5 часа 3 часа   

                
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебные предметы Учебная нагрузка, в часах 

Профиль 
естественнонаучный 

Профиль социально-
экономический 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Базо
вый 
уров
ень 

Профил
ьный 
уровень 

Базов
ый 
урове
нь 

Профил
ьный 
уровень 

Базов
ый 
урове
нь 

Профил
ьный 
уровень 

Базо
вый 
уров
ень 

Профил
ьный 
уровень 

Допустимая 
аудиторная нагрузка, 
6-дневная неделя 

36 



Русский язык 1  2  1  2  

Литература 3  3  3  3  

Английский язык 3  3  3  3  

Алгебра и начала 
анализа 

 4  4  4  4 

Геометрия 2  2  2  2  

Физика 2  2  2  2  

Биология  3  3 1  1  

Химия  3  3 1  1  

География 2    2    

История 2  3  3  3  

Обществознание 2  2   3  5 

Экономика      2  2 

Право       1  

Экология Москвы и 
устойчивое развитие 

1    1    

ОБЖ 2    2    

Физическая культура 2  2  2  2  

Технология 
(информационные 
технологии) 

1  1  1  1  

Электи
вные 
курсы 

1-я 
поло
вина 
дня 

Сложн
ые 
вопро-
сы 
синтак
сиса 

1       

Делов
ой 
русски
й язык 

   1   

2-я 
поло
ви-на 
дня 

 1 2,5 1 1,5 

Итого, базовый 
компонент 

23  20  2
3 

 21  

Изучение 
профильных 
предметов, 6-дневная 
неделя 

 10  10  9  11 

ИТОГО 46 46 46 46 

Фактическая 
аудиторная нагрузка 

34 30 33 32 

Максимальный объем 3,5 4 3,5 4 



дом. заданий в день 
                

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ И ФАКУЛЬТАТИВЫ 
  
1. Элективные курсы 
  

Класс Название курса (преподаватель) Учебная 
нагрузка, час. в 
нед. 

8 кл. Биологический эксперимент (Раевская Н.Б.) 1 

8 кл. Основы правовых знаний (Кузьмичева Н.Ю.) 1 

9 кл. Биологический эксперимент (Раевская Н.Б.) 1 

9 кл. Введение в экономику (Трапезникова Н.А.) 1 

9 кл. Геоэкология и природопользование (Трапезникова Н.А.) 1 

9 кл. Основы правовых знаний (Кузьмичева Н.Ю.) 1 

10 кл. Коммерческая география (Трапезникова Н.А.) 2 

10 кл. Сложные вопросы эволюции природы (Раевская Н.Б.) 1 

10 кл. Политические лидеры XX века (Кузьмичева Н.Ю.) 1 

  
2. Факультатив 

Класс Название, преподаватель Учебная нагрузка, 
час. в нед. 

5 кл. Экономика семьи (Трапезникова Н.А) 1 

  
  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
КРУЖКИ 

Классы Название кружка (руководитель) Учебная 
нагрузка, час. в 
нед. 

5-8 кл. Думать-это интересно!(Селезнева Т.В.) 1 

7-9 кл. Экспериментальная математика (Багдасарян Э.В.) 1 

8-10 кл. Геология (Трапезникова Н.А.) 1 
 Техническое моделирование (Шленкина Е.Е.) 1 

5-8 кл. Компьютерный рисунок (Шленкина Е.Е.) 1 

5-9 кл. Создай свой бизнес (Трапезникова Н.А.) 1 

6-7 кл. Москвоходы (Белка И.М.) 1 

5-8 кл. Обучение английскому в клубе «Тандем» (Соколова И.А.) 1 

5-9 кл. Художественная фотография (Соловьёва Н.А.) 1 
 Хор (Кныш О.Г.) 2 
 Скалолазы (Поташенков А.Г.) 1 
 Мини-футбол (Поташенков А.Г.) 1 
 Волейбол (Поташенков А.Г.) 1 



 Баскетбол (Поташенков А.Г.) 1 
 Гимнастика (Милюкова З.В.) 1 

  
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Класс Название (преподаватель) Учебная 
нагрузка, час. в 
нед. 

5 кл. Лекарственные растения Подмосковья. Кровохлебка, 
Раевская Н.Б. 

1 

7 кл. Влияние мегаполиса на растительный и животный мир, 
Раевская Н.Б. 

1 

7 кл. Проектная деятельность по истории и обществознанию, 
Белка И.М. 

1 

8 кл. Исследование свойств химических веществ, 
Кармацкая Л.А. 

1 

9 кл. Исследование свойств химических веществ, 
Кармацкая Л.А. 

1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
  
  
ИНДИВИДУАЛЬНО-ГРУППОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТАМ 

Класс Название (преподаватель) Учебная 
нагрузка, час. в 
нед. 

5 кл. Решение сложных математических задач, 
Квасова Н.А. 

1 

5 кл. Сложная грамматика русского языка, 
Селезнева Т.В. 

1 

7 кл. Решение сложных математических задач, 
Квасова Н.Н. 

1 

7 кл. Сложная грамматика русского языка, 
Селезнева Т.В. 

1 

7 кл. Решение практических задач по физике, 
Багдасарян Э.В. 

1 

8 кл. Решение сложных математических задач, 
Чернышева Н.В. 

1 

9 кл. Практикум по написанию сочинений, 
Манина О.В. 

1 

9 кл. Решение сложных математических задач, 
Чернышева Н.В. 

1 
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Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО 
(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 
общего образования (далее - Стандарт) представляет собой совокупность требований, 
обязательных при реализации основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования образовательными учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию1. 

Стандарт включает в себя требования: 

к результатам освоения основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования; 

к структуре основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной 
программы и их объёму, а также к соотношению обязательной части основной 
образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного 
процесса; 



к условиям реализации основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и 
иным условиям. 

Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования учитывают возрастные и 
индивидуальные особенности обучающихся на ступени среднего (полного) общего 
образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данной ступени общего 
образования, позволяющего обучающимся получить подготовку, необходимую и 
достаточную для продолжения обучения в учреждениях профессионального 
образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

2. Стандарт является основой для разработки системы объективной оценки уровня 
образования обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования, а также 
формирования государственного (муниципального) задания. 

3. Стандарт разработан с учётом региональных, национальных и этнокультурных 
потребностей народов Российской Федерации. 

4. Стандарт направлен на обеспечение: 

формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

единства образовательного пространства Российской Федерации; 

сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 
родного языка, овладения духовными ценностями и культурой многонационального 
народа России; 

доступности получения качественного среднего (полного) общего образования; 

преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, профессионального образования; 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

развития государственно-общественного управления в образовании; 

формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования, деятельности педагогических работников, образовательных учреждений, 
функционирования системы образования в целом; 

условий развития обучающихся, обеспечивающих их социальную самоидентификацию 
посредством личностно значимой деятельности, .социальное и гражданское 
становление личности; 

5. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды для 
обучающихся; 



активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

6. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 
("портрет выпускника школы"): 

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 
традиции; 

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 
сопричастность к судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, 
мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный 
на творчество и современную инновационную деятельность; 

готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-
исследовательскую, проектную и информационную деятельность; 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 
выполняющий свои обязанности перед семьёй, обществом, государством, 
человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 
целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей; 

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого развития. 

7. Стандарт должен быть положен в основу деятельности: 

работников образования, разрабатывающих основные образовательные программы 
среднего (полного) общего образования; 

руководителей образовательных учреждений, отвечающих за качество реализации 
основной образовательной программы среднего (полного) общего образования; 

сотрудников организаций, осуществляющих оценку качества образования, в том числе 
общественных организаций, объединений и профессиональных сообществ, 
осуществляющих общественную экспертизу качества образования в образовательных 
учреждениях; 

разработчиков примерных основных образовательных программ среднего (полного) 
общего образования; 



сотрудников учреждений основного и дополнительного профессионального 
педагогического образования, методических структур в системе общего образования; 

авторов (разработчиков) программ учебных курсов, учебной литературы, материальной 
и информационной среды, архитектурной среды для среднего (полного) общего 
образования; 

руководителей и специалистов государственных органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления, обеспечивающих и контролирующих 
финансирование образовательных учреждений, реализующих основные 
образовательные программы среднего (полного) общего образования; 

руководителей и специалистов государственных органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, 
контроль и надзор за соблюдением законодательства в сфере общего образования; 

руководителей и специалистов государственных органов исполнительной власти, 
обеспечивающих разработку порядка и контрольно-измерительных материалов 
итоговой аттестации выпускников старшей школы; 

руководителей и специалистов государственных органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих разработку положений об 
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений. 

II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

8. Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу среднего (полного) общего образования: 

личностным, включающим 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, способность ставить цели и 
строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, 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; 

предметным, включающим 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, научных представлений о ключевых теориях, 
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приёмами. 



9. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 
Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 
ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 
осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование 
российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, 
способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в 
общественной жизни; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания - науки, искусства, морали, религии, 
правосознания, своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 
общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности (образовательной, проектно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 
сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к 
человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, 
свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг и др.); 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 
сформированность бережного отношения к природе; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, 
наркотиков, курению; бережное, ответственное и компетентное отношение к 



физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных 
технологий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 
содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 
отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в 
решении общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния 
общественной нравственности и социально-экономических процессов на состояние 
природной среды; приобретение опыта природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни - любви, равноправия, заботы, ответственности - и их 
реализации в отношении членов своей семьи. 

10. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 
приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с 
учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы для 
достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 
деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 
общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 
результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

3) 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 для изучения различных сторон окружающей 
действительности; 

4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 
ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 
последствия; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, 
представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации 
материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, 
участвовать в дискуссии; 



8) 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. 

11. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования устанавливаются на интегрированном, 
базовом и профильном уровнях, ориентированных на приоритетное решение 
соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на интегрированном уровне должны быть ориентированы 
на освоение обучающимися в рамках интегрированных курсов ключевых теорий, идей, 
понятий, фактов и способов действий совокупности предметов, относящихся к единой 
предметной области и обеспечивающих реализацию мировоззренческих, 
воспитательных и развивающих задач общего образования, формирование общей 
культуры обучающихся на основе освоения ими относящихся к отдельным областям 
знаний. 

Предметные результаты на базовом уровне должны быть ориентированы на 
освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих 
данному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки 
избранного обучающимися направления образования, обеспечения академической 
мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне должны быть ориентированы на 
более глубокое, чем это предусматривается базовым уровнем, освоение 
обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному 
учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, подготовки к 
последующему профессиональному образованию или профессиональной 
деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 
возможность успешного профессионального обучения или профессиональной 
деятельности. 

11.1. Филология и Иностранный язык 

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

сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности; 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по различной проблематике на русском и 
родном языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 
демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

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

развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия литературы; 



сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

11.1.1. Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны 
отражать: 

Русская словесность (интегрированный уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 
государства; приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям 
национальной и мировой культуры; сформированность интереса к чтению 
художественной литературы; 

2) сформированность представлений о литературе как словесном виде искусства на 
материале читательского восприятия произведений отечественных и зарубежных 
писателей; 
  
3) знание содержания произведений классической и современной литературы, их 
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры; 

4) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога 
людей друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего 
нравственного и интеллектуального развития; 

5) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы, 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 
и письменных высказываниях; 

6) владение речевой культурой, коммуникативными умениями в различных сферах 
человеческого общения; 

7) сформированность умения точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и 
письменной форме; 

8) владение навыками анализа любого текста; владение умениями представлять тексты 
в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; 

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

10) сформированность представлений о стилях языка и стилях речи, особенностях 
функциональных стилей современного литературного языка (научного, официально-
делового, публицистического). 

Русский язык и литература. Родной язык и литература (базовый уровень): 

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

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



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

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

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

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры; 

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

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога 
людей друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего 
нравственного и интеллектуального развития; 

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

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы 
и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; 

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

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 
практике. 

Русский язык и литература. Родной язык и литература (профильный уровень) - 
требования к результатам освоения курса русской словесности (родного языка и 
литературы) на профильном уровне должны включать требования к результатам 
освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 
гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 
развивающейся системе; о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах; о нормах речевого 
поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 
языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 



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

6) владение различными приёмами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 
его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста 
(в том числе новинок современной отечественной и мировой литературы); 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 
разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

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

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения 
представителями других видов искусства (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений об эстетических принципах основных 
направлений литературной критики. 

11.1.2 Предметные результаты изучения предметной области "Иностранный язык" 
должны отражать: 

Иностранный язык (второй иностранный язык) (базовый уровень): 

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

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 
умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 
изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный 
язык как средство межличностного и межкультурного общения; 

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

Иностранный язык (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса 
иностранного языка на профильном уровне должны включать требования к результатам 
освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля и для построения 
индивидуальной траектории развития школьника; 



2) сформированность умений перевода с иностранного на русский при работе с 
несложными текстами по тематике выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-
исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

11.2. Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

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

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

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения 
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, 
экономических, социальных реалий, окружающей действительности, человеческого 
фактора; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 
нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

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

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

Россия в мире (интегрированный уровень): 

1) сформированность представлений о целостном, многоаспектном образе России в 
разные исторические периоды на основе синтеза обществознания, истории, географии, 
культурологии и пр.; 

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 
контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования 
российской идентичности; 

3) сформированность взгляда на мир с точки зрения интересов России; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 
российского народа; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-
экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 
настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 
происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях; 



7) сформированность способности противостоять фальсификациям истории в ущерб 
национальным интересам России; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального 
общества; информационной политике и пропаганде как способе создания образа 
исторической и современной России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 
основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической 
информации для комплексного анализа и моделирования на её основе вариантов 
дальнейшего развития России. 

История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике 
и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

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

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

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

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

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

История (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения 
курса истории на профильном уровне должны включать результаты освоения на 
базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 
дисциплин; представлений об историографии; 

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

3) владение приёмами работы с историческими источниками; умениями самостоятельно 
анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивания различных исторических версий, в том числе 
способности противостоять фальсификациям истории в ущерб интересам России. 

Обществознание (интегрированный уровень): 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 



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

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

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

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

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 
для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

География (базовый уровень): 

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

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 
хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 
географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

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

География (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения 
курса географии на профильном уровне должны включать требования к результатам 
освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, 
его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных 
научных и практических задач; 



2) владение умениями использования географического мышления для вычленения и 
оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 
природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 
как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

4) владение умениями проведения учебных исследований, в том числе использованием 
простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 
геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-
экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работы с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проведения географической экспертизы 
разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 
проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических 
подходах к устойчивому развитию территорий. 

Экономика (профильный уровень): 

1) понимание роли экономики в человеческой истории, особенно в истории XX-XXI вв.: 
экономика как условие воплощения мечты человечества о свободном времени; 
противоречие между экономическими и социальными интересами общества; 
глобализация экономики и её возможные последствия для России; место этики и 
нравственных категорий в экономике; 

2) владение логикой основных разделов экономической науки и навигацией по её 
предметному полю с помощью электронных информационных ресурсов; усвоение 
основных идей, принципов и закономерностей этой науки, особенностей поведения её 
"актёров" и умение найти свою успешную и честную "игру" в тех ролях, которые 
необходимо играть в условиях рыночной экономики; 

3) сформированность способности выпускника школы к рефлексии на получаемую из 
СМИ и других источников экономическую и политическую информацию, к 
формированию своих суждений об эффективности действий экономических субъектов - 
государства, экономических агентств, фирм, банков и др.; сохранению им устойчивого 
интереса к накоплению полученных знаний; 

4) умение самостоятельного поиска вспомогательной информации из отечественных и 
зарубежных источников (специализированных газет и журналов, справочников и т.д.) 
для выполнения заданий, проектных работ, написания эссе, рефератов; 

5) способность анализировать экономические события на уровне мировоззренческих 
идей и абстрактных обобщений, касающихся долгосрочных тенденций развития 
обществ, государств, коалиций стран, глобальной экономики и глобальных институтов; 

6) умение вести дискуссию по проблемам курса, мобилизуя убедительные аргументы и 
фактические материалы и не нарушая этики дискуссионного общения; 



7) понимание особой важности правового порядка для успешного функционирования 
экономики, фактора доверия в экономических взаимодействиях, открытости и 
ответственности бизнеса перед социумом и государством, обеспечивающим 
правопорядок, права частной собственности, свободы экономики от государства и 
подчинённости её праву, понимание того, что сегодня не столько традиция 
индивидуальной морали, сколько этика институтов (социальная этика) консолидирует 
народ, интегрирует социум. 

Право (профильный уровень): 

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

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

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

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 
уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения 
конфликтов правовыми способами; 

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

7) сформированнность 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; 

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

9) сформированность умений применения правовых знаний для оценивания конкретных 
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству; выработки и 
доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 
использованием нормативных актов; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска и анализа правовой 
информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

11.3. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

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

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 



сформированность умений применять полученные знания при решении различных 
задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 
обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 
и работы в Интернете; 

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

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

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

Математика и информатика (интегрированный уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и её 
месте в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 
явлений реального мира; 

2) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания курса; 
знание основных теорем, формул, алгоритмов решения и умение их применять; 

3) сформированность умений выполнять точные и приближённые вычисления и 
применять изученные формулы для преобразования выражений; владения 
стандартными приёмами решения уравнений и неравенств; 

4) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире; умения находить и 
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях; 

5) сформированность представлений об основных идеях и методах математического 
анализа, об основных понятиях математического анализа и основных видах 
математических зависимостей и их отличительных свойствах; 

6) владение знаниями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах; сформированность умения использовать планиметрические 
сведения для описания и исследования пространственных форм; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач; 

8) владение навыками алгоритмического мышления, понятиями алгоритма и 
исполнителя, знанием примеров алгоритмов, применяемых в математике; понимание 
необходимости формального описания алгоритмов. 



Математика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира; 

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

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

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения 
и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

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

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

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин; 

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

Математика (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения 
курса математики на профильном уровне должны включать требования к результатам 
освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 
рассуждений; 

2) 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; 

3) сформированность умения моделировать реальные ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

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



5) 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): 

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

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

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 
конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 
таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 
компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 
средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете. 

Информатика (профильный уровень) - требования к предметным результатам 
освоения курса информатики на профильном уровне должны включать требования к 
результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание избранных алгоритмов обработки 
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 
основные управляющие конструкции; 

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



5) 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; систематизации 
знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умения строить 
математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) 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; 

7) 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 надёжного функционирования средств 
ИКТ; 

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

9) 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; 

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

11.4. 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. 

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

Естествознание (интегрированный уровень): 



1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 
картине мира; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 
техники и технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, рационального природопользования и выполнения роли 
грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы; владение 
приёмами естественно-научных наблюдений, опытов исследований и оценки 
достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим понимать 
познаваемость мира, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, 
использовать различные источники информации для подготовки собственных работ, 
критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 
каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать 
факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 
связь критериев с определённой системой ценностей. 

Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 
картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 

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

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

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в 
повседневной жизни; 

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

Физика (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса физики на 
профильном уровне должны включать требования к результатам освоения курса на 
базовом уровне и дополнительно отражать: 



1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 
теориях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 
явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 
устройств; 

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

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

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

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 
мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

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

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

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

Химия (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса химии на 
профильном уровне должны включать требования к результатам освоения курса на 
базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 
теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 
веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 
возможность их осуществления; 

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



4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 
экспериментов, соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным 
оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 
полученного результата; 

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

Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

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

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 
проблемам и путям их решения. 

Биология (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса биологии 
на профильном уровне должны включать требования к результатам освоения курса на 
базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 
законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 
системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; 
прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

3) 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; 

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

5) сформированность убеждённости в необходимости соблюдения этических норм и 
экологических требований при проведении биологических исследований. 

Экология (базовый уровень): 



1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 
экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 
здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям; моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

11.5. Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура 

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

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

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

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

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

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

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности 
жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 
том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора; 

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



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

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

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

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, 
пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных 
привычек (курения, пьянства и т. д.); 

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

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также используя различные информационные 
источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 
до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, 
быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая 
и тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 

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

11.6. Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной деятельностью; 

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



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

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

11.7. Предметы (курсы) по выбору участников образовательного процесса (в том 
числе, например, "астрономия", "искусство", "технология", "дизайн", "хореография" или 
предмет из вышеназванных предметных областей, или курс по предложению 
образовательного учреждения). 

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

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 
образования; 

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

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

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

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

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

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 
развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 
установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 
готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

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

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

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

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 



11.9. Индивидуальный проект, представляющий собой учебный проект или учебное 
исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 
предметов, должен обеспечивать приобретение навыков в самостоятельном освоении 
содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или 
самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при решении 
практических задач, а также развитие способности проектирования и осуществления 
целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, 
социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

1) умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность; 

2) способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять 
приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; самостоятельно 
реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности на 
основе предварительного планирования; 

3) способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять 
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

4) способность создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, 
обладающие выраженными потребительскими свойствами; 

5) сформированность умений использовать многообразие информации и полученных в 
результате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования 
и выполнения индивидуального проекта. 

12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования, необходимых для 
продолжения образования, профессиональной и социальной деятельности, является 
предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования. 

При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования должны учитываться сформированность 
умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность 
к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач по обязательным 
предметным областям. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 
учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 
результатами освоения основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования; 

результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования. 



К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 
личностные характеристики. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися 
основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных 
мониторинговых исследований. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

13. Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования 
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени среднего (полного) общего образования, 
обеспечивающие достижение требований к результатам освоения основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

14. Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования 
должна содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

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

систему оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

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

программу развития у обучающихся 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; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
на ступени среднего (полного) общего образования, включающую такие направления, 
как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социальная 
деятельность и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, экологической культуры; 

программу работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами. 

Организационный раздел должен определять общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 



учебный план среднего (полного) общего образования как один из основных 
механизмов реализации основной образовательной программы в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования 
образовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию, 
разрабатывается на основе примерных основных образовательных программ среднего 
(полного) общего образования. 

15. Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования 
содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 
процесса, представленные во всех трёх разделах основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования. 

Обязательная часть основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования составляет 40%, а часть, формируемая участниками образовательного 
процесса, - 60 % от общего объёма основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования. 

16. Разработанная образовательным учреждением основная образовательная 
программа среднего (полного) общего образования должна обеспечивать достижение 
обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 
установленными Стандартом. 

Реализация основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования осуществляется образовательным учреждением в рамках урочной и 
внеурочной деятельности. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 
образовательная программа среднего (полного) общего образования может 
предусматривать: 

учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 
числе этнокультурные; 

внеурочную деятельность. 

При организации указанных видов деятельности могут использоваться на основе 
государственного (муниципального) задания возможности образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В 
период каникул могут использоваться возможности организаций отдыха детей и их 
оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 
общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 
образования обучающихся. 

Разработка и утверждение образовательным учреждением основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования осуществляются самостоятельно с 
привлечением органов самоуправления образовательного учреждения, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления 
образовательным учреждением. 



17. Основная образовательная программа образовательного учреждения должна быть 
преемственной по отношению к основной образовательной программе основного 
общего образования. 

18. Требования к разделам основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования: 

18.1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования: 

18.1.1. Пояснительная записка должна раскрывать: 

1) цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования; 

2) принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования. 

18.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

2) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 
программ учебных предметов программ внеурочной деятельности, программ 
воспитания, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования должны 
адекватно отражать требования Стандарта, специфику образовательного процесса (в 
частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать 
возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования должны уточнять и 
конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и предметных 
результатов как с позиций организации их достижения в образовательном процессе, так 
и с позиций оценки достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования должно 
учитываться при оценке результатов деятельности системы образования, 
образовательных учреждений, педагогических работников. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования определяется по 
завершению обучения. 

18.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования должна: 



1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 
на управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, 
критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 
результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на реализацию требований к результатам 
освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования, позволяющий 
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 
процессе освоения основной общеобразовательной программы среднего (полного) 
общего образования; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования, при оценке деятельности 
образовательного учреждения, педагогических работников и системы образования 
разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования должна включать: 

1) требования к организации, определению состава учебных предметов и критериям 
оценки результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся; 

2) требования к организации и формам представления и учёта результатов 
промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

3) требования к организации, содержанию и критериям оценки результатов итоговой 
оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 
обучающихся; 

4) требования к организации, критериям оценки и формам представления и учёта 
результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся. 

18.2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования: 

18.2.1. Программа развития у обучающихся универсальных учебных действий на 
ступени среднего (полного) общего образования (далее - Программа) должна быть 
направлена на: 

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала общего 
образования; 



повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования, усвоения знаний и учебных 
действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 
научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 
осуществлении учебной деятельности; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 
для достижения практико-ориентированных результатов образования, навыков 
разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 
исследования, предметного или межпредметного индивидуального проекта, 
направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа должна обеспечивать: 

развитие у обучающихся способности к самосознанию, саморазвитию и 
самоопределению, мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельного 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, к построению индивидуальной 
образовательной траектории; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетенций и компетентностей в предметных 
областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 
самостоятельной работы по подготовке и защите проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 
научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 
образовательные программы и т.д.), возможность получения практико-
ориентированного результата, применения обучающимися предметных знаний и опыта 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

инновационную направленность проводимых исследований и подготавливаемых 
учебных проектов; 

предоставление возможности практического использования приобретённых 
обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 
самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего, послешкольного образования и 
профессиональной деятельности, социализации. 



Программа должна содержать: 

1) цели и задачи Программы, включая учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных 
учебных действий, описание её места и роли в реализации требований Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 
образовательного процесса; 

3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей отдельных видов учебно-исследовательской проектной 
деятельности обучающихся; 

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 
информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также 
форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках 
урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений; 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

8) систему оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 
развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

9) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

18.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны быть 
направлены на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы с учётом 
основных направлений программ, включённых в структуру основной образовательной 
программы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего (полного) 
общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 



4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся; 

8) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 

18.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования (далее - Программа) 
должна быть построена на основе базовых национальных ценностей российского 
общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 
труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 
человечество, и направлена на: 

обеспечение воспитания 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, 
подготовленного к жизненному самоопределению в процессе последовательного 
освоения им базовых национальных ценностей российского общества, 
общечеловеческих ценностей и воплощения их в социальной практике; 

саморазвитие и самореализацию обучающихся в процессе их участия в общественной 
жизни, в решении общественно значимых задач, сознательное усвоение принципов и 
правил выбора путей построения собственной жизни, определение перспектив 
дальнейшего профессионального и личностного роста; 

обеспечение готовности обучающихся к проектированию послешкольного и 
последующего образовательно-профессионального маршрута, формирование у них 
профориентационно значимых компетенций, способности к реализации их 
образовательно-профессиональных планов в соответствии с индивидуальными 
запросами и потребностями рынка труда; 

формирование у обучающихся мировоззренческих и ценностно-смысловых основ 
культуры профессиональной деятельности как компонента общей культуры личности; 
подготовка обучающихся к дальнейшей профессиональной самореализации в новых 
социокультурных и экономических условиях; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования как одной из 
ценностных составляющих личности обучающегося; 

формирование уважительного и ответственного отношения к созданию семьи; 
экологического мышления, культуры и поведения обучающихся; 

формирование отношения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации как 
почетной обязанности гражданина России. 

Программа должна обеспечить: 



формирование социально открытого уклада школьной жизни, основанного на системе 
базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-
культурную и этническую специфику региона, в котором находится образовательное 
учреждение, потребности обучающихся; определяющего в качестве ведущей социально 
и личностно значимую, творческую деятельность обучающихся, интегрированную с их 
учебной и внеурочной деятельностью; 

формирование у обучающихся активной и ответственной гражданской позиции, 
готовности к духовно-нравственному развитию, способности действовать на благо 
Отечества; 

осознанное усвоение обучающимися культурных ценностей и духовных традиций 
своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовых национальных 
ценностей российского общества, общечеловеческих ценностей в контексте 
формирования у них российской гражданской идентичности; 

приобретение обучающимися опыта нравственной, творческой социальной 
деятельности; 

возможность подготовки, планирования, выполнения и презентации обучающимися 
социального проекта (индивидуального или в составе группы); 

формирование у подростков зрелых социальных компетенций и гражданских 
ценностных установок, соответствующих их действительным и проектируемым 
социальным ролям; 
развитие способности обучающихся адаптироваться к новым социальным ситуациям и 
изменять их; 

социализацию обучающихся средствами учебно-воспитательной, познавательной и 
профессионально ориентированной деятельности, формирование ответственности, 
самостоятельности и готовности обучающихся к принятию решений; формирование у 
обучающихся основ культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 
ценностей деловой этики; 

социализацию обучающихся средствами общественной и социально-значимой 
деятельности: добровольное участие в молодежных организациях и движениях, детско-
юношеских и взрослых объединениях творческой и научно-технической 
направленности, деятельности общественных организаций; использование позитивных 
социализирующих возможностей Интернета; 

социализацию обучающихся средствами трудовой деятельности: целенаправленное 
участие в профессиональной и инновационной деятельности, добровольное участие в 
деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 
организаций; деятельность обучающихся в благоустройстве окружающей среды 
(учебной, ландшафтной, жилищной), класса, школы, сельского поселения, города; 

содействие решению обучающимися проблем жизненного, профессионального и 
эмоционально-ценностного выбора; 

использование обучающимися при решении типичных социальных проблем 
нравственных моделей поведения, ориентированных на благо человека, семьи, 
общества; 



осознанное принятие обучающимися ценностей и национальных традиций семейной 
жизни, осознание значения семьи для успешной и здоровой жизни человека, 
формирование уважительного отношения к своему роду, забота о его продолжении; 

формирование готовности к службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 
осознанное принятие ценностей служения и защиты Отечества, гражданского долга; 

учёт индивидуальных социальных инициатив обучающихся, особенностей их 
социального взаимодействия вне школы, характера их профессиональных 
предпочтений; 

создание условий (ценностно-мировоззренческих, научно-методических, кадровых, 
информационных) для развития у обучающегося способности выступать в качестве 
субъекта образовательно-профессионального и социального выбора; 

формирование у обучающихся готовности к образовательной и социально-
профессиональной самоидентификации, конструированию планов продолжения 
образования и профессионального самопродвижения и определению соответствующих 
данным версиям ближних и дальних целей в условиях модернизации общества и 
динамичного рынка труда; 

приобретение опыта создания личностно значимых образовательных продуктов (итоги 
практической работы обучающегося с использованием ресурсов профессионально-
производственной и социокультурной среды); 

готовность обучающихся противостоять деструктивным воздействиям внешней 
социальной среды, СМИ, формальных и неформальных объединений; 

формирование у обучающихся ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
устойчиво определяющих их поведение по отношению к себе и окружающему миру; 

формирование осознанного отношения к выработке собственного уклада здорового 
образа жизни, включающего: ценность и взаимозависимость физического, 
психологического, социального здоровья и экологического состояния окружающей его 
среды, оптимальное сочетание труда и отдыха, режим дня, индивидуальный рацион 
здорового питания, оптимальный режим двигательной активности; 

формирование устойчивой потребности в занятиях физическим трудом, физической 
культурой и спортом на протяжении всей жизни; 

формирование умения действовать в конкретной опасной ситуации с учётом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

формирование устойчивой негативной позиции по отношению к сквернословию, 
табакокурению, употреблению алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ; 

формирование мотивации самостоятельно поддерживать и укреплять своё здоровье 
через осознание значимости профилактических мероприятий, использование 
технологий современных оздоровительных систем и навыков личной гигиены; 

понимание своей причастности к глобальным проблемам современности, в том числе 
экологического характера, осознание необходимости и возможности личного вклада в 
их решение; 



формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
поддержания и улучшения экологического качества окружающей среды в интересах 
защиты здоровья и устойчивого развития территории, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 
заболеваний; убеждённости в правоте выбора здорового образа жизни и вреде 
употребления алкоголя и табакокурения. 

Программа должна содержать: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования, описание ценностных 
ориентиров, лежащих в её основе; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, их социализации, профессиональной ориентации, здоровьесберегающей 
деятельности, формированию экологической культуры, отражающие специфику 
образовательного учреждения, просветительской и методической работы с участниками 
образовательного процесса, потребности участников образовательного процесса; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений воспитания и социализации обучающихся; 

4) описание методов и форм профессиональной ориентации и организации социально 
значимой деятельности в образовательном учреждении, социальной направленности 
уклада образовательного учреждения, этнокультурных особенностей региона; 

5) основные направления педагогической поддержки по обеспечению многообразия 
социокультурной деятельности обучающихся, их профессиональной ориентации с 
учётом особенностей сложившегося уклада образовательного учреждения; 

6) модель организации работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, включающую в том числе рациональную организацию образовательного 
процесса в единстве учебной, творческой, трудовой, общественно значимой, 
информационно-коммуникационной, познавательной и иной деятельности, 
взаимодействие с другими институтами социализации; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную 
организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления 
психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма, организацию просветительской и методической работы с участниками 
образовательного процесса; 

8) методику, инструментарий мониторинга и критерии оценки духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, их социальных компетенций, показателей 
социальной активности и социальной успешности, профессиональной ориентации, 
сформированности экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа 
жизни; 

9) критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 
по обеспечению воспитания и социализации обучающихся; 



10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Программа разрабатывается педагогическим коллективом образовательного 
учреждения при активном участии обучающихся и их родителей (законных 
представителей). К разработке и реализации Программы по решению педагогического 
совета образовательного учреждения могут привлекаться представители 
общественных институтов. 

18.2.4. Программа работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами (далее - Программа) должна быть направлена на коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

Данная Программа должна носить комплексный характер и обеспечивать: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 
специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой 
категории обучающихся в образовательном учреждении; 

оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 
комплексной, индивидуально ориентированной, с учётом состояния здоровья и 
особенностей психофизического развития таких обучающихся психолого-медико-
педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательного процесса; 

создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 
жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение допустимого уровня нагрузки, 
определяемого с привлечением медицинских работников, уменьшение наполняемости 
классов, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего им 
необходимую техническую помощь; специальную подготовку педагогических 
работников. 

Программа должна содержать: 

1) цели и задачи работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами на ступени среднего (полного) общего образования; 

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, включающих в том числе использование индивидуальных 
методов обучения и воспитания; специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования; систематическое проведение дополнительных 
индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов; 

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, включающую 
комплексное обследование такой категории обучающихся, мониторинг их психического 



и социального развития, эмоционального благополучия и успешности в освоении 
основной образовательной программы среднего (полного) общего образования; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с учётом вариативно-деятельностной тактики 
учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 
специальной психологии, медицинских работников образовательного учреждения, 
других образовательных учреждений и институтов общества, реализующийся в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

5) планируемые результаты работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами. 

Данная Программа разрабатывается образовательным учреждением совместно с 
другими участниками образовательного процесса. 

18.3. Организационный раздел основной образовательной программы: 

18.3.1. Учебный план среднего (полного) общего образования (далее - учебный 
план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 
определяет максимальный объём нагрузки обучающихся, состав и структуру 
предметных областей по классам (годам обучения). Основная образовательная 
программа среднего (полного) общего образования может включать как один, так и 
несколько учебных планов, в том числе с указанием профиля обучения. 

Учебный план должен обеспечивать: 

реализацию в образовательном учреждении одного или нескольких профилей с 
заданным набором предметов, а также формирование и реализацию индивидуального 
учебного плана обучающихся; 

возможность изучения родного (нерусского) языка в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области образования2; 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями 
Стандарта. 

В учебный план входит обязательное изучение 9 (10) учебных предметов (курсов): 

I. Учебные предметы выбираемые обучающимися из указанных ниже 
обязательных предметных областей: 

1. Филология 

"русская словесность" (интегрированный уровень) "русский язык и литература" (базовый 
или профильный уровень) "родной (нерусский) язык и литература" (базовый или 
профильный уровень) 
Обучающийся в обязательном порядке выбирает либо "русскую словесность" на 
интегрированном уровне, либо "русский язык и литературу" на профильном или 
базовом уровне. Кроме того, при желании выбирается для изучения "родной (нерусский) 
язык и литература" на одном из представленных уровней. 

2. Иностранный язык 



"иностранный язык" (базовый или профильный уровень) "второй иностранный язык" 
(базовый или профильный уровень) 

Обучающийся выбирает один или оба предмета на любом из уровней их изучения. 

3. Общественные науки 

"обществознание" (интегрированный уровень) "история" (базовый или профильный 
уровень) "география" (базовый или профильный уровень) "экономика" (профильный 
уровень) "право" (профильный уровень) 

Обучающийся выбирает один или два предмета на любом из представленных уровней 
их изучения. 

4. Математика и информатика 

"математика и информатика" (интегрированный уровень) 

"математика" (базовый или профильный уровень) 

"информатика" (базовый или профильный уровень) 

Обучающийся выбирает либо "математику и информатику" на интегрированном уровне, 
либо "математику" на одном из уровней изучения. Кроме того, при желании вместе с 
предметом "математика" может быть выбрана "информатика" на любом из 
представленных уровней. 

5. Естественные науки 

"естествознание" (интегрированный уровень) 

"физика" (базовый или профильный уровень) 

"химия" (базовый или профильный уровень) 

"биология" (базовый или профильный уровень) 

"экология" (базовый уровень) 

Обучающийся выбирает один или два предмета на любом из уровней их изучения. 

II. В учебный план в обязательном порядке включаются учебные предметы общие 
для освоения всеми обучающимися: "Россия в мире" (интегрированный уровень), 
"физическая культура" (базовый уровень), "основы безопасности жизнедеятельности" 
(базовый уровень). 

III. Учебные предметы (курсы) по выбору участников образовательного процесса. 

В дополнение к выбранным для изучения учебным предметам из обязательных 
предметных областей обучающийся может выбрать: один-два предмета из выше 
указанных предметных областей или курс, например: "астрономия", "искусство", 
"технология", "дизайн", "хореография" и др., или курс, предложенный образовательным 
учреждением. 

Для всех обучающихся в учебный план включается обязательное выполнение 
индивидуального проекта, который должен быть направлен как на расширение 



академических рамок обучения, на применение знаний в реальных жизненных 
ситуациях, так и на создание условий для социального становления и саморазвития 
обучающихся. 

При составлении индивидуального учебного плана обучающихся, а также при 
формировании образовательным учреждением профилей обучения общее количество 
учебных предметов из обязательных предметных областей не должно превышать 6(7), 
при этом 3(4) учебных предмета выбираются для освоения на профильном уровне. 
Таким образом, учебный план с учетом общих для освоения всеми обучающимися 
учебных предметов (Россия в мире, физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности) должен включать 9 (10) предметов, а также индивидуальный 
учебный проект. 

Учебный план образовательного учреждения формируется исходя из обеспечения 
нагрузки обучающегося в объеме не менее 30 часов, но не более 36 часов в неделю. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования составляет 2 учебных года. 

Количество учебных занятий за 2 учебных года на одного обучающегося не может 
составлять менее 2100 часов и более 2520 часов. 

18.3.2. Система условий реализации основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования (далее - система условий) должна разрабатываться на 
основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивать достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования. 

Система условий должна учитывать организационную структуру образовательного 
учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнёрами (как внутри 
системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Описание системы условий должно опираться на локальные акты образовательного 
учреждения, нормативно-правовые акты муниципального, регионального, 
федерального уровней. 
Система условий должна содержать: 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 
материально-технических, информационно-методических; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования образовательного учреждения; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль состояния системы условий. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

19. Требования к условиям реализации основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-



технические и иные условия реализации требований Стандарта к результатам освоения 
основной образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

20. Результатом реализации указанных требований должно быть создание 
образовательной среды: 

обеспечивающей достижение целей среднего (полного) общего образования, его 
высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся; 

гарантирующей сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; 

преемственной по отношению к основному общему образованию и соответствующей 
специфике образовательного процесса на ступени среднего (полного) общего 
образования, а также возрастным психофизическим особенностям развития 
обучающихся. 

21. Условия реализации основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования должны обеспечивать для участников образовательного процесса 
возможность: 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования в соответствии с индивидуальными 
образовательными планами на базовом или профильном уровне всеми обучающимися, 
в том числе одарёнными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами; 

развития личности, её способностей, формирования и удовлетворения социально 
значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию 
учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 
деятельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, 
клубов, секций, студий на основе взаимодействия с другими учреждениями общего, 
дополнительного и профессионального образования, организациями и учреждениями 
культуры и спорта; 

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 
ориентации в мире профессий, осознанного выбора будущей профессии, дальнейшего 
успешного образования и профессиональной деятельности; 

работы с одарёнными обучающимися, организацию их развития и взаимодействия в 
различных областях образовательной, творческой деятельности; 

формирования у обучающихся гражданской идентичности, социальных ценностей, 
социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, службе в 
Вооружённых Силах Российской Федерации; 

индивидуализации процесса образования, в том числе посредством самостоятельного 
проектирования обучающимися образовательной деятельности и эффективной 
самостоятельной работы по реализации индивидуальных образовательных планов в 
сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании основной образовательной программы 



среднего (полного) общего образования, условий её реализации, создании 
образовательной среды и школьного уклада; 

организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 
направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды населённого 
пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ, развития опыта 
социальной инициативы, социально значимой деятельности и лидерских качеств; 

развития у обучающихся опыта самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности: образовательной, общественной, проектной и учебно-
исследовательской, информационной, художественной и других; 

развития опыта нравственно ориентированной общественной деятельности, 
проявления компетентности в решении моральных дилемм и осуществлении 
нравственного выбора; 

формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 
природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды 
образа жизни; 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

обновления содержания основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования, методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой 
развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с учётом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения 
их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования. 

22. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования включают: 

укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 
иными работниками; 

уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников 
образовательного учреждения; 

непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих работников 
образовательного учреждения, реализующего образовательную программу среднего 
(полного) общего образования. 

Образовательное учреждение, реализующее программы среднего (полного) общего 
образования должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами. 



Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 
основную образовательную программу среднего (полного) общего образования, для 
каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, 
реализующего основную образовательную программу среднего (полного) общего 
образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой 
или высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации. 
Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических 
работников, не имеющих первой или высшей квалификационных категорий. 
Основанием для проведения аттестации является представление работодателя. 
Аттестация педагогического работника для установления соответствия уровня его 
квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным 
категориям, проводится на основании заявления педагогического работника. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу 
среднего (полного) общего образования, должна обеспечиваться освоением ими как 
единовременно, так и поэтапно дополнительных профессиональных образовательных 
программ в объёме не менее 108 часов и не реже одного раза в 5 лет в 
образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 
образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе инновационных 
общеобразовательных учреждений, в том числе на дистанционной основе. 

В образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу 
среднего (полного) общего образования, должны быть созданы условия для: 

сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями общего, дополнительного 
и профессионального образования, обеспечивающего возможность восполнения 
недостающих кадровых ресурсов; 

оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 
поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 
образовательной программы среднего (полного)  общего образования, использования 
инновационного опыта других образовательных учреждений; 

стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 
работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, 
использования ими современных педагогических технологий; 

повышения эффективности и качества педагогического труда; 

выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 
работников; 

осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

23. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования должны: 

обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 
общедоступного среднего (полного) общего образования; 



обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований 
Стандарта; 

обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность; 

отражать структуру и объём расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования, а также механизм 
их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы общего 
образования бюджетного и (или) автономного учреждения осуществляется исходя из 
расходных обязательств на основе задания учредителя по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 

В случае реализации основной образовательной программы общего образования в 
казённом учреждении учредитель обеспечивает финансирование его деятельности на 
основе распределения бюджетных ассигнований по смете с учётом объёмов доходов от 
приносящей доход деятельности. 

Задание учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 
услуг должно обеспечивать соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам 
направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. Показатели, 
характеризующие реализацию требований Стандарта при оказании образовательными 
учреждениями образовательных услуг, должны отражать их материально-техническое 
обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и опыт работников. 

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 
образовательных услуг должно осуществляться в порядке, установленном 
(соответственно принадлежности учреждений) Правительством Российской Федерации, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления на срок до 1 года в случае утверждения бюджета на 
очередной финансовый год и на срок до 3 лет в случае утверждения бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период с возможным уточнением при 
составлении проекта бюджета. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 
общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования за счёт средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
осуществляется в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, а 
также в имеющих государственную аккредитацию негосударственных (частных) 
образовательных учреждениях и организациях на основе нормативов финансирования 
образовательных услуг, обеспечивающих реализацию для обучающегося основной 
образовательной программы в пределах федерального государственного 
образовательного стандарта. 

Региональный расчётный норматив финансового обеспечения - это минимально 
допустимый объем финансовых средств, необходимых для реализации в учебных 
заведениях данного региона образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый с 
учётом направленности образовательных программ, форм обучения, категории 
обучающихся, вида образовательного учреждения и иных особенностей 



образовательного процесса, а также затрат рабочего времени педагогических 
работников на 
аудиторную и внеурочную деятельность с учетом компенсационных и стимулирующих 
выплат. 

Органы местного самоуправления осуществляют при необходимости финансовое 
обеспечение бесплатного подвоза обучающихся к образовательным учреждениям. 

Осуществление бюджетным и (или) автономным учреждением приносящей доход 
деятельности не влечёт за собой снижение нормативов  финансового обеспечения 
образовательных услуг за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных 
бюджетов финансовое обеспечение предоставления общего образования 
муниципальными образовательными учреждениями в части расходов на оплату труда 
работников образовательных организаций, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды сверх 
норматива финансового обеспечения, установленного субъектом Российской 
Федерации. 

24. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования; 

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 
архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, 
отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены и т. д.); 

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 
лабораториях, рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 
зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 
кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 
приготовления пищи, а также при необходимости транспортное обеспечение 
обслуживания обучающихся и т.д.); 

строительных норм и правил; 

требований пожарной и электробезопасности; 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 
образовательных учреждений; 

требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 



требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 
технических средств организации дорожного движения в местах расположения 
общеобразовательных учреждений; 

своевременных сроков и необходимых объёмов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 
инфраструктуры образовательного учреждения). 

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 
осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 
медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-
тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 
индивидуальных занятий должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной 
организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 
образовательного процесса. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 
среднего (полного) общего образования, должно иметь необходимые для обеспечения 
образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, а также одаренных детей), административной и 
хозяйственной деятельности: 
учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников, лекционные аудитории; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, 
хореографией и изобразительным искусством, а также другими курсами по выбору; 

лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; 

цеха и мастерские в соответствии с профилями обучения и (или) 
предпрофессиональной подготовки; 

информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 
фонда, медиатекой; 

актовые, спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения (комплексы, 
залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры и т.д., оснащённые игровым, 
спортивным оборудованием и инвентарём), автогородки; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков; 
помещения для медицинского персонала; 

административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 



полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей 
на базовом и профильном уровнях, а также внеурочной деятельности, в том числе 
предпрофессиональной, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности; 

необходимое количество комплектов школьной ученической мебели в соответствии с 
возрастными физиологическими особенностями и ростом обучающихся, офисное 
оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Образовательные учреждения самостоятельно за счёт выделяемых бюджетных 
средств и привлечённых в установленном порядке дополнительных финансовых 
средств должны обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени 
среднего (полного) общего образования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 
обеспечивать возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений; 

художественного творчества с использованием современных инструментов и 
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологий ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 
ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и 
экологической культуры; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений; 

физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 



размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения; 

проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и 
фиксирования динамики промежуточных и итоговых результатов; 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
графических и аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения; 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 
обучающихся и педагогов. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

25. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования должны обеспечивать: 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к ступени основного общего образования; 

учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенности перехода в подростковый, юношеский возраст; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
педагогических и административных работников, родительской общественности; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие своей 
экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 
возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, 
детей с особыми образовательными потребностями; психолого-педагогическая 
поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и 
ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса, уровень учреждения); 



вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза и др.). 

26. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования должны 
обеспечиваться современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает: 
комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ): компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 
коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 
обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 
обеспечивать: 

информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 
органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 
дистанционного образования; 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 
организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 
населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 
компетентность сотрудников образовательного учреждения в решении 
профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки 
применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией 
учредителя образовательного учреждения. 

Функционирование информационно-образовательной среды должно соответствовать 
законодательству Российской Федерации. 

27. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования включает 
характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, 
учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 
школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети 
и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 



основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования должно 
обеспечивать: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных  информационных технологий в 
области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 
полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 
электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 
ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным предметам, курсам 
основной образовательной программы среднего (полного) общего образования на 
определённых учредителем образовательного учреждения языках обучения, 
дополнительной литературой. 

Фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную и зарубежную, 
классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и 
научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, 
физической культуре и спорту, экологии; правилам безопасного поведения на дорогах; 
справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 
литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Образовательное учреждение должно иметь интерактивный электронный контент по 
всем учебным предметам, в том числе содержание предметных областей, 
представленное учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, 
в которые можно вмешиваться. 

 


