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Паспорт 

образовательной программы 

Полное название 
программы 

Образовательная программа среднего общего образования 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Маджалисская межрайонная средняя общеобразовательная школа - 
интернат» 

Основания для 
разработки 
программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", 
- Федеральная целевая программа развития образования Российской 
Федерации на 2011-2015 годы 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования, утвержденный приказом Минобразования России «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» от 5 марта 2004 г. № 1089.  
-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189). 

Цель программы Обеспечение планируемых результатов по формированию 
целостной системы предметных и универсальных знаний, умений и 
навыков, а также самостоятельной деятельности и личной 
ответственности обучающихся, т.е. ключевых компетентностей, 
определяющих современное качество образования с учетом 
потребностей и возможностей ребёнка,  индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. Формирование у 
школьников гражданской ответственности и правового самосознания, 
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 
толерантности, способности к успешной социализации в обществе и 
активной адаптации на рынке труда. 

Основные задачи 
программы 

● воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам 
построения российского гражданского общества на основе принципов 
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 
состава; 
● ориентацию на достижение цели и основного результата образования 
— развитие личности обучающегося на основе освоения общеучебных 
умений, навыков и способов деятельности, познания и освоения мира; 
● признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 
в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся; 
● учёт индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 
деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 
● обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования; 
● разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 



 

 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 
зоны ближайшего развития. 

Ожидаемые конечные 
результаты освоения 
образовательной 
программы  

● готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 
личностные качества; сформированность основ российской, граждан-

ской идентичности; 
● освоенные обучающимися общеучебных учений, навыков и способов 
деятельности (познавательная деятельность, информационно-

коммуникативная деятельность, рефлексивная деятельность); 

● освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 
специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 
система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 
основе современной научной картины мира. 

Разделы 
образовательной 
программы  

1. Пояснительная записка. 
2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 
программы. 
3. Учебный план общего образования. 
4. Годовой календарный учебный график 

5. Учебно-методическое обеспечение. 
6. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(приложение). 
7.Программа духовно-нравственного воспитания школьников «Я – 

Гражданин своего района, своей страны» 

8. Управление реализацией образовательной  
программы ОУ 

Юридический адрес 
образовательного 
учреждения 

368590, РД, Кайтагский район, с.Маджалис, пер. 8-ми кв. домов 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Образовательная программа среднего общего образования муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Маджалисская МСОШ - интернат» (далее - 

Образовательная программа)  разработана в соответствии с требованиями Федерального 
Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального 
компонента государственного стандарта общего образования (далее - Стандарт), определяет 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) 
на уровнях основного общего и среднего общего образования и направлена на формирование 
общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа разработана с учётом образовательных потребностей и 
запросов участников образовательного процесса. 

Современная экономическая ситуация обуславливают ситуацию особой социальной 
напряженности и нестабильности, поэтому имеет место повышенная востребованность людей 
мобильных, инициативных, ответственных, обладающих способностью  к самоопределению и 
готовых к саморазвитию в любой ситуации. 
               Абсолютное большинство социальных заказчиков школы – рабочие, мелкие служащие, 
интеллигенция. Социологические исследования показывают, что сохранение и укрепление 
здоровья, условия социально-эмоциональной комфортности, эрудированность, 
целеустремленность, умение решать проблемы – важнейшие образовательные ценности для 
родителей. 
              В конкретных условиях  деятельность муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Маджалисская межрайонная средняя общеобразовательная 
школа - интернат» направлена на выполнение муниципального заказа, ориентированного как на 
общекультурную составляющую, так и на интеллектуально-творческую деятельность.  

 МКОУ «Маджалисская межрайонная средняя общеобразовательная школа - интернат», 

организуя процесс обучения и воспитания обучающихся, стремится к тому, чтобы сделать его 
как можно более эффективным. Педагоги, как и родители, заинтересованы в том, чтобы 
школьники не только получали предметные знания и умения, но и научились жить в обществе, 
адаптироваться в нём, достигать социального успеха. 

        Разработка Образовательной программы осуществлялась рабочей группой с 
привлечением органов самоуправления (педагогический совет, методический совет, 
общешкольный родительский комитет), обеспечивающих государственно-общественный 
характер управления образовательным учреждением. 
          Реализация Образовательной программы обеспечивает конституционное право на 
образование всем обучающимся, пожелавшим обучаться в школе.  

        При определении стратегических характеристик образовательной программы 
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 
моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

        При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 
также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 
обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

        Целью реализации Образовательной программы  является обеспечение планируемых 
результатов по достижению выпускников школы целевых установок, знаний, умений, навыков 
и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями их развития 
и состояния здоровья. 

        К числу планируемых результатов освоения Образовательной программы отнесены: 



 

 

        ● готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 
мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной 
школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 
личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

        ● освоенные обучающимися общеучебных учений, навыков и способов деятельности 
(познавательная деятельность, информационно-коммуникативная деятельность, рефлексивная 
деятельность); 

        ● освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической 
для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 
знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

        В основе реализации Образовательной программы лежит системно-деятельностный 
подход, который предполагает: 
● воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 
● переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в 
конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 
программу; 
● ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 
мира; 
● признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 
развития обучающихся; 
● учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
● обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования; 
● разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (включая одарённых детей), обеспечивающих рост творческого потен-

циала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 
зоны ближайшего развития. 

        Содержание Образовательной программы формируется с учётом социокультурных 
особенностей и потребностей. Важнейшей частью основной образовательной программы 
является учебный план, который содержит две составляющие: обязательную часть 

(федеральный и региональный компоненты) и часть, формируемую участниками 
образовательного процесса (компонент образовательного учреждения).  

        Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 
действующими санитарными нормами. 

        Разработанная  МКОУ «Маджалисская межрайонная средняя общеобразовательная 
школа - интернат» Образовательная программа предусматривает: 

        ● достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

        ● выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
через систему клубов, секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 
том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 



 

 

        ● организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

        ● участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды; 

        ● использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

        ● возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 

        ● включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (района, села) для приобретения опыта реального управления и действия. 
                Образовательная программа направлена: 

                ● на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 
способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный 
социальный опыт; 
                ● на реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и 
дополнительного образования; 
                В  МКОУ «Маджалисская межрайонная средняя общеобразовательная школа - 

интернат» особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а именно: 
                • повышению уровня культуры личности школьников; 
                •  обеспечение возможности накопления школьниками опыта выбора; 
                •  воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

  • развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, 
досуговой и трудовой деятельности; 

 организацию профильного обучения 

                •  развитию культуры умственного труда учащихся,  навыков самообразования. 
                Образовательная программа предназначена удовлетворить потребности: 
 обучающихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к 
тому или иному учебному предмету; 

   родителей -  в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих личностное 
становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей 
культуры, в социальной адаптации; 

  общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 
гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 
культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые 
прикладные задачи; 
                Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 
приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089.  
-  приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 30.08.2010) "Об утверждении 
федерального  базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (в 
редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 
01.02.2012 г. № 74), 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189). 
                Также при разработке образовательной программы учтены: 
                - возможности образовательной среды Каякентского района: 

                - уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ: 
в ОУ работают квалифицированные педагогические кадры; 



 

 

                - материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы 
комфортные условия для участников образовательного процесса, работает  компьютерный 
класс, библиотека, спортивный зал, имеется выход в Интернет; 
                - традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой круг праздников, участие 
педагогов в освоении современных образовательных технологий, своевременное повышение 
курсовой и квалификационной подготовки и т.д.; 
                - цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 
содержание учебных предметов и педагогических технологий; 
                - учебно-методическую базу реализации учебных программ. 
  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Среднее общее образование является одним из уровней общего образования. 
Цель – обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на 
требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, 
дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально 
компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор 
и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую 
позицию, гражданские права. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 
 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 
успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 
способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 
реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом 
и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 
ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 
развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 
склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 
профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

В образовательном учреждении реализуются учебные предметы на базовом  уровне.  
 

Русский язык 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 
саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 



 

 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 
в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально - культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 
говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 



 

 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства. 
 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 
саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 
гуманитарного образования;  

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 
ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 
поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 
давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 
факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 
разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 
профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 
целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.  

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка 
в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 
литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 
 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 
 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 
деловой сферах общения; 
уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 
допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 
языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 
разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 
народов; 



 

 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 
текста; 
говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 
текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 
наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 
используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 
областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.  
 

Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 



 

 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 
Интернета. 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию;  
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
 

Иностранные языки 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования1 

направлено на достижение следующих целей: 
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 
целях; 
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

                                                
1  На ступени среднего (полного) общего образования может быть начато или продолжено изучение второго иностранного 

языка за счет компонента образовательного учреждения. 



 

 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации; 
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 
знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 
формирование качеств гражданина и патриота. 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 
косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 
и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера; 

 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка; 
аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 
извлекать не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения; 
чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 



 

 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 
мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 
России. 

 

Математика 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей. 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать2 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства; 
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

                                                
2  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые 

для освоения перечисленных ниже умений. 



 

 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции;  

 строить графики изученных функций; 
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле3 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков; 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 
материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
 анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

                                                
3  Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных классов 

гуманитарной направленности. 



 

 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 
задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства.  

 

Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 
базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 
целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 
дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных 
средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 
процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 
уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 
технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 



 

 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 
необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 
программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

История 

Изучение истории на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
 историческую обусловленность современных общественных процессов; 
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 



 

 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 
из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 
извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Обществознание (включая экономику и право) 
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего  

общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 
для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 
человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 
уровне ученик должен 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 
место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 



 

 

 особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 
публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

•   развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 
познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического 
мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 
ориентироваться в ее потоке;                                          



 

 

    • воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 
ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
положенным в основу Конституции Российской Федерации; 
•   освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой 
и успешного получения последующего профессионального образования и самообразования; 
•   овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 
полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в характерных социальных ролях; 
•   формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 
в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

      Знать/понимать 

      • социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 
      • закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ; 
      • основные социальные институты и процессы; 
      • различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
      • особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 
гуманитарного познания. 
 

      Уметь 

      • характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 
проблемы человека в современном обществе; 
      • осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 
научных, правовых, политических, публицистических); 
      • анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
переводить ее из одной знаковой системы в другую; 
      • сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 
      • объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 
природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 
социальных качеств человека); 
      • раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 
      • участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
      • формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 
      • оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 
наук; 
      • подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 
      • осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 
проблематике; 
      • применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 
общества. 



 

 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 

для: 
     •    эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
социальными институтами 

     •     ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 
собственной гражданской позиции, 
      •    оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 
      •    самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 
собственных решений; 
критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 
коммуникации; 
      •    нравственной оценки социального поведения людей; 
      •    предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 
общественных отношений; 
      •    ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 
      •    осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением. 
 

География 

Изучение географии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 
путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 
объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 
и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 
бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 
 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 
специализации в системе международного географического разделения труда; 
географические аспекты глобальных проблем человечества; 



 

 

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

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 
и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 
и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

 

 

Биология 

Изучение биологии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 



 

 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе. 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
 описывать особей видов по морфологическому критерию;  
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 
среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 

 



 

 

Физика 

Изучение физики на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 
информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 
планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 
заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики; 
уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 
в создании ядерной энергетики, лазеров; 



 

 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 
среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
 

Химия 

Изучение химии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 
среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 
закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 
органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений;  



 

 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 
органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
химической информации и ее представления в различных формах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 
 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  
 

ОБЖ 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего  
общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 
обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения 
к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга 
по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 
ученик должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; 



 

 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 
 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 
 оказания первой медицинской помощи; 
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 
 

Физическая культура 

 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего  общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 
уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  



 

 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях;  
 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 
как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 
социализации учащихся. 

 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 
несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 
изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 
классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов 
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 
Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 
оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 
умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 
ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 
ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, 
создания собственного текста. 



 

 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 
оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 
людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 
усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и 
идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 
вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 
деятельности. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 
представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 
жизненного пути. 

Примерный учебный план образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего общего образования на основе ФКГОС и ФБУП-2004, используется в 
2019/2020 учебном году в X-XI классах образовательных организаций. 

Примерный учебный план для X-XI классов на основе ФКГОС и ФБУП-2004 реализует 
модели универсального (непрофильного) обучения, профильного обучения, а также 
обеспечивает углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
основной образовательной программы среднего общего образования. 
Федеральный базисный учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования. 
Функция среднего (полного) общего образования – передача общей культуры последующим 

поколениям – реализуется  в инвариантной части учебного плана, которая также призвана 
обеспечить достижение государственного стандарта среднего общего образования. Вариативная 
часть учебного плана на третьей ступени обучения направлена на реализацию запросов социума, 
сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору 
профессии и последующего профессионального образования. 

Региональным компонентом учебного плана является определение времени на изучение 
учебных предметов «родной язык» (I час в неделю в каждом классе) и «дагестанская литература» 
(1 час в неделю в каждом классе) в X-XI классах. Соблюдение регионального компонента учебного 
плана является обязательным для образовательной организации.  

Часы компонента образовательной организации при наличии учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования, могут использоваться для: 



 

 

- увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных учебных 
предметов федерального компонента;  

- преподавания элективных учебных предметов;  
- преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательной организацией;  
- проведения учебных практик и исследовательской деятельности;  
- осуществления образовательных проектов и т.п.  
 

 Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору учащихся из 
компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы выполняют три 
основных функции:  
- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 
изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 
подготовку для сдачи единого государственного экзамена;  
- «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 
учебный предмет становится в полной мере углубленным;  
- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 
деятельности.  
Количество изучаемых элективных учебных предметов определяется образовательной 
организацией в зависимости от выбора обучающихся. Элективные учебные предметы по 
экономике и праву «Основы экономических знаний», «Конституционный строй РФ», «Основы 
государства и права» являются «надстройками» предмета «обществознание», делая его 
изучение в полной мере углубленным.  
С целью организации эффективной работы по изучению учебного предмета «Астрономия» и  в 
соответствии с Письмом МОН РФ №ТС-194/08 от 20.06.2017 «Об организации изучения 
учебного предмета «Астрономия» и Приказа МОН РФ №507 от 07.06.2017 «О внесении 
изменений в федеральный компонент ГОС, утвержденный приказом Минобразования России 
05 марта 2004 года №1089», и в 10 и в 11 классе по одному часу на данный предмет как 
обязательного для изучения на уровне среднего общего образования. 
Максимальная нагрузка соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

составляет 37 часов в неделю. 
Учебный план на третьей ступени обучения направлен на реализацию следующих задач: 
-       создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 
-       создание условий для построения индивидуальных образовательных программ; 
-       установление равного доступа к полноценному образованию разных категорий 
обучающихся, расширение возможностей их социализации; 
-       обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 
эффективная подготовка выпускников к освоению программ профессионального высшего 
образования; 
-       удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 
При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык», «Технология», 
«Физическая культура», «Информатика и ИКТ», а также  «Естествознание», «Физика», 
«Химия» (во время проведения практических занятий) и  элективных курсов в 10-11 классах 
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 
Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном 
плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного предмета 
«История», без разделения на отдельные страницы. Независимо от принятой в образовательной 
организации системы текущей и промежуточной аттестации обучающихся в аттестат 
выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История». Изучение 
учебного предмета «История» в X классе 2019/2020 учебного года осуществляется по линейной 
модели исторического образования (1914-1945 годы).  
Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» (2 часа в 
неделю) на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые могут 
преподаваться как в составе данного учебного предмета, так и в качестве самостоятельных 



 

 

учебных предметов. На профильном уровне «Обществознание», «Экономика» и «Право» 
изучаются как самостоятельные учебные предметы в зависимости от выбранного профиля. 
Допускается реализация учебного предмета «Математика» в X-XI классах учебными 
предметами «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» в соответствии с образовательной 
программой образовательной организации. 
Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах может быть обеспечено как 
интегрированным учебным предметом «Естествознание», так и отдельными учебными 
предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне учебные предметы «Химия» и 
«Биология» изучаются по I часу в неделю (всего 68 часов каждый), учебный предмет «Физика» 
- 2 часа в неделю (всего 136 часов за два года обучения). 
Учебный предмет «Астрономия» вводится в X-XI классах как отдельный обязательный 
учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, 
формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных 
законах природы небесных тел и Вселенной в целом. Учебный предмет «Астрономия» 
представлен только на базовом уровне и является обязательным (не менее 35 часов за года 
обучения) для изучения вне зависимости от выбранного образовательной организацией 
профиля или модели универсального (непрофильного) обучения. 
Предмет «Астрономия» изучается и в 10 и в 11  классе по 1 часу  в неделю. 
Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X-XI классах 
является обязательным. 
 

Национально-региональный компонент учебного плана устанавливается РД, 
отвечает потребностям и интересам в области образования жителей региона и позволяет 
организовать занятия, направленные на изучение природных, экономических и 
социокультурных особенностей региона. Национально-региональный компонент в школе III 
ступени реализуется также через предметы : родной язык, история Дагестана, дагестанская 
литература, культура и традиции народов Дагестана. 
Учебные планы на 3-й ступени разработаны таким образом, чтобы можно было усилить и 
дифференцировать индивидуальный подход к учению, целенаправленно удовлетворить запросы 
старшеклассников в уровне и содержании образования с учетом их дальнейшей ориентации на 
получение профессии. Учащимся предоставляется возможность обучения в 
общеобразовательных и профильных классах. 
    

   В школе осуществляется изучение готовности учащихся к профильному обучению. 
 

 

Для усиления базовых знаний и в целях подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ в 
общеобразовательных классах 3-й ступени использованы часы элективных курсов: 
 

Учебные предметы 

 

         Классы 

Количество часов в неделю Всего 

10 11  

Русский язык 1 1 2 

Математика  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Физика  1 1 2 

Химия  1 1 2 

Информатика  1 1 2 

обществознание 1 1 2 

Итого  7 7 14 

 



 

 

               

 

 

Учебный план   для X-XI классов среднего общего образования  на 2019 / 2020  уч. год. 
            Учебные предмет Классы / Количество часов в неделю 

/год 

Наименование Уровень 
изучения 

10 11 Всего 

Федеральный компонент 

Инвариантная часть 24/816 24/816 48/1632 

Русский язык базовый 1/34 1/34 2/68 

Литература  базовый 3/102 3/102 6/204 

Иностранный язык  базовый 3/102 3/102 6/204 

Алгебра и начала математического 
анализа 

базовый 2/68 2/68 4/136 

Геометрия базовый 2/68 2/68 4/136 

История  базовый 2/68 2/68 4/136 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

базовый 2/68 2/68 4/136 

Биология базовый 1/34 1/34 2/68 

Физика базовый 2/68 2/68 4/136 

Химия базовый 1/34 1/34 2/68 

Астрономия базовый 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура базовый 3/102 3/102 6/204 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

базовый 1/34 1/34 2/68 

Вариативная часть 4/136 4/136 8/272 

География базовый 1/34 1/34 2/68 

Искусство (МХК) базовый 1/34 1/34 2/68 

Технология базовый 1/34 1/34 2/68 

Информатика и информационно- 

коммуникационные технологии 

базовый 1/34 1/34 2/68 

Итого  28/952 28/952 56/1904 

Региональный компонент 

Родной язык  1/34 1/34 2/68 

Дагестанская литература  1/34 1/34 2/68 

Итого  2/68 2/68 4/136 

Компонент образовательного учреждения(элективные учебные предметы) 
  7/238 7/238 14/476 

Русский язык  1 1 2 

Математика   1 1 2 

Биология   1 1 2 

Физика   1 1 2 

Химия   1 1 2 

Информатика   1 1 2 

Обществознание  1 1 2 

Итого:  7 7 14 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной недели 

 

37/1258 

 

37/1258 

 

74/2516 

 

 

 



 

 

 

4. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

      -  Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской 
Федерации», п.9 ст.2; п.5  ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34.  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции; 

      -   СанПиНов  2.4.2.2821-10. (29.12.2010.,постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ №189).п.10.3;  п.10.31.                                             -   Приказа 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г., №1312 «Об утверждении 
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих Программы общего образования» 

- действующего Устава школы 

 

4.1.Продолжительность 2019-2020 учебного года : 
* начало учебного года -  02.09.2019 г; 
* продолжительность учебного года: 

 

4.2.Сроки окончания учебного года 

- для  10 классов – 30.05. 2020 г.; 
- для 11 классов –  в соответствии со сроками, установленными Министерства образования и 
науки РФ. 

 

4.3 Количество классов – комплектов в каждой параллели 

   10 классы – 1 

   11 классы – 1 

               4.4. Сроки каникул в 2019-2020 учебном году: 
 

с  28 октября 2019 г.     по  04 ноября 2019г. (8 дней)  
с  30 декабря 2019 г.  по  08 января 2020 г.  (10 дней)  
с  20 марта 2020 г.     по  31 марта 2020г.   (12 дней)  

 

4.7. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х классов осуществляется по 
полугодиям, с фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной 
шкале («5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно, «1» - 
очень плохо). 

Полугодовые, годовые отметки выставляются не позднее, чем за 2 учебных дня до 
окончания учебного полугодия (года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 
(приложение) 

Рабочая программа - нормативный документ  образовательного учреждения, 
определяющий объем, порядок, содержание изучения  учебного предмета, требования к уровню 
подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с федеральным компонентом  
государственного стандарта общего образования.  

Рабочая программа является составной частью образовательной программы учреждения. 
Структура и содержание, порядок разработки  и утверждения рабочей программы 

определяются локальным актом учреждения. 
 

 

7. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 «Я – ГРАЖДАНИН СВОЕГО РАЙОНА, СВОЕЙ СТРАНЫ» 

 

Основная цель: создание педагогических условий для духовно - нравственного воспитания 
школьников в процессе образовательной деятельности.  
Задачи программы: 

 создание системы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и 
молодежи и условий для её успешной реализации; 

 осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах духовно-

нравственного становления и воспитания детей; 
 координация действий социокультурного окружения школы при проведении 

мероприятий. 
Ожидаемые результаты:                  

 снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников и молодежи; 
 сохранение патриотического и культурного наследия; 
 возрождение духовно-нравственных традиций в семейном воспитании. 

 

 Программа духовно-нравственного воспитания   

школьников  «Я – Гражданин своего района, своей страны»  
1. Актуальность проблемы 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, 
стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом.  

Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и страданием, 
минутами счастья и горя. Способность радоваться жизни и умение мужественно переносить 
трудности закладывается в раннем детстве. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их 
окружает. Чтобы стать добрыми к людям, надо научиться понимать других, проявлять 
сочувствие, честно признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться красоте 
окружающей природы, бережно относиться к ней. Конечно, трудно перечислить все 
нравственные качества человека будущего общества, но главное, что эти качества должны 
закладываться сегодня.  

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном 
социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него 
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 
позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 
процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка усиливается 
конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, 
последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (хаотичность, 
смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой 
и тд.), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведет к 



 

 

формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни, 
морального релятивизма. 

 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих ограничений и запретов 
в виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия к ребенку со 
стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще несколько десятилетий 
назад, за пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него решение реальных 
проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, которыми 
живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных связей 
между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к самоизоляции 
детства. Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост агрессивности, 
жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, 
неуверенность, непонимание и неприятие будущего.  

Значительно снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый план 
вышло переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе распространяется 
эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

Школьной микросредой недостаточно корректируется сознательное вырабатывание 
детьми нравственных норм, включая взаимоотношения со сверстниками. Слабеет влияние 
школьного образования на выбор нравственных образцов: учителя, литературные герои, 
знаменитые в истории соотечественники перестают выступать образцами для подражания. В 
представлениях детей о главных человеческих ценностях духовные ценности вытесняются 
материальными, и соответственно, среди желаний детей преобладают узколичные, 
"продовольственно-вещевые" по характеру. В нравственном воспитании учащихся  весьма 
актуальным является формирование гуманных отношений между детьми, воспитание у них 
действенных нравственных чувств. 

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей системе 
образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное планирование 
обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы работы, способствует реализации 
определённой системы воспитания. Потребности современного общества возлагают на школу 
задачи не только качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, 
духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. 
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 
общества, государства. 

Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех её 
духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому мироощущению, 
мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих ценностей в качестве 
приоритетных в жизни.  

Главная задача  МКОУ «Маджалисская МСОШ - интернат»: создание педагогических 
условий для духовно - нравственного воспитания школьников в процессе образовательной 
деятельности. 

 

Нормативно-правовые документы 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Конституция Российской Федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52) 

 Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей» 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников 

 Устав  МКОУ «Маджалисская межрайонная средняя общеобразовательная школа - 

интернат» 



 

 

Основная педагогическая цель: формирование нравственного, коммуникативного и 
эстетического потенциалов личности  школьника. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся школы: 
 

В области формирования личностной культуры: 
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 
лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности  
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 
 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом, укрепление у школьника позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата; 

 осознание обучающимися ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 
личности. 

 

В области формирования социальной культуры: 
 формирование основ российской гражданской идентичности;  
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  
 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
 укрепление доверия к другим людям; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  
 

В области формирования семейной культуры: 
 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 



 

 

 формирование уважительного  отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи. 

 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 
идентичности и обеспечивает: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 
осваивать и на практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 
этническую и региональную специфику; 

 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

 

2. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Программа духовно-нравственного воспитания «Я – Гражданин своего района, своей 
страны» опирается на традиционные источники нравственности такие как: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 
 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 
основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Директор  
Функции: Обеспечение системного подхода к организации воспитательного процесса, создание 

необходимых условий для проявления активной жизненной позиции, 
гражданственности и патриотизма, духовно-нравственного воспитания обучающихся, 
обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничество с органами местного 
самоуправления, общественностью, родителями; анализ состояния и 
совершенствование идеологической и воспитательной работы с учащимися,  
педагогами и родителями. 



 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Функции: Организация мониторинга эффективности идеологической и воспитательной работы 
в школе; взаимодействие с органами государственного управления по проблемам 
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся; 
анализ результатов изучения ценностных ориентаций, интересов, потребностей, 
идеалов обучающихся. Организация условий для реализации учащимися активной 
жизненной позиции, социальных устремлений, качеств гражданина, патриота, 
труженика; координация деятельности всех участников воспитательного процесса, 
родителей, учащихся, направленная на реализацию идеологии и поддержку 
государственной политики в условиях гимназии; разработка оптимальной модели 
воспитательного процесса и идеологической работы с учётом специфики учебного 
заведения, контингента обучающихся. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Функции: Осуществление контроля за качеством и содержанием образования и воспитания 
обучающихся; создание условий для обеспечения качества воспитательной и 
идеологической работы, для  проведения профилактической работы по преодолению 
асоциального поведения учащихся, для организации изучения личностного и 
социального развития учащихся, психологического климата в группах, во 
взаимодействии с родителями и общественностью в целях оптимизации процесса 
воспитания. 

 

Классный руководитель 

Функции: Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на весь период 
обучения; постоянный мониторинг эффективности воспитательной деятельности и 
динамики личностного развития учащихся; стимулирование планов самовоспитания и 
саморазвития учащихся; взаимодействие в воспитательной и идеологической работе  с 
учащимися родителей, представителей органов государственного управления, 
правоохранительных, распорядительной и исполнительной власти, депутатов, 
авторитетных деятелей культуры, науки, искусства; формирование активной 
жизненной позиции, создание условий для социальной адаптации учащихся, 
формирования гражданственности, патриотизма, коллективизма, участие в создании 
воспитывающей среды учебного заведения, обеспечение социального, 
профессионального, личностного становления учащихся; участие в семинарах, 
конференциях, повышение квалификации, овладение новыми формами и 
технологиями воспитательной и идеологической работы; организация работы органов 
самоуправления в группе, использование потенциала информационных часов для 
систематического и своевременного ознакомления с общественно- политической 
жизнью страны. 

 

Педагог-психолог 

Функции: Осуществляет: психодиагностику, психокоррекцию, психопрофилактику и 
психопросветительную работу, тесно взаимосвязанную с личностным, социальным и 
профессиональным развитием учащихся, исходя из целей и задач гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания гимназии. 
 

Старшая вожатая 

Функции: Организация и проведение культурно-массовой работы по поддержке 
государственной внутренней и внешней политики;  оказание помощи пожилым 
людям, ветеранам, нуждающимися; анализ интересов и потребностей учащихся и их 
привлечение их к разработке и участию в различных воспитательных и культурно-

массовых программах; применение современных форм и методов воспитательной 
работы,  приобщение учащихся к национальным традициям, культуре; привлечение 



 

 

родителей к проведению совместного досуга с учащимися, установление контактов и 
сотрудничества с другими заинтересованными организациями по вопросам 
организации досуга учащихся; проведение конкурсов, выставок достижений 
учащихся.  

 

Преподаватель–предметник 

Функции: Анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, вопросов духовно-

нравственного воспитания, функционирования государства, государственной 
политики и идеологии; формулировка и реализация воспитательной цели каждого 
урока; элективных курсов; разработка примерной тематики рефератов, отражающих 
углубленное изучение учащимися проблем идеологии, деятельность по 
формированию мировоззрения; обучение учащихся навыкам ведения дискуссии, 
формирование убеждений, высказываний собственного мнения, формирование 
инициативы, ответственности, гражданственности, патриотизма, трудолюбия 
учащихся; пропаганда активной жизненной позиции, аргументированное разъяснение 
государственной политики и интересов страны; использование дополнительных 
источников информации. 

Руководитель детского объединения 

Функции: Организация работы кружка, секции, направленная на формирование социальной 
активности и духовно-нравственного воспитания учащихся; оказание помощи 
нуждающимися через изготовление продукции, организация выставок, оказание услуг 
населению; планирование мероприятий, направленных на поддержку и пропаганду 
культуры, национальных традиций, государственности; шефство над подростками 
группы риска, пропаганда здорового образа жизни; участие семей учащихся в 
массовых мероприятиях, организация участия молодежи в общественно – полезной 
деятельности. 

 

Библиотекарь 

Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда школы по вопросам духовно-

нравственного воспитания, изучение интересов учащихся; организация постоянно 
действующих выставок, посвященных наиболее важным событиям жизни государства, 
общества; разработка списков рекомендуемой литературы по проблемам духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания, подготовка аннотаций и 
выставок новых поступлений; участие в организации воспитательных мероприятий; 
пропаганда содержания газет и других периодических изданий по проблемам 
общественно – полезной жизни страны. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

УЧАЩИХСЯ  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в перспективе 
достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим 
направлениям: 

 

Направление «Ученик – патриот и гражданин» 

 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 
государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, 
свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества. 



 

 

Задачи: 
  представления о политическом устройстве российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
  представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  
  представления о правах и об обязанностях гражданина России; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения;  
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 
  представления о национальных героях и важнейших событиях истории России; 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательное 
учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, района; 

 любовь к школе, своему  району, народу, России; 
 уважение к защитникам Родины; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  
 

Виды деятельности и формы занятий: 
 получение  представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с 

государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации и Республики 
Дагестан (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 
предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 
изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 
учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 
гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 
бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 
военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 
 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 



 

 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников); 
 участие во встречах и беседах с выпускниками гимназии, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 
 

 

 

Предполагаемый результат: 
 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,  старшему поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых 
страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 
края; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  
 

 

 

Направление «Ученик и его нравственность» 

 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести 
и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 
светской этике. 

Задачи: 
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
 различение хороших и плохих поступков;  
 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в 

общественных местах, на  природе; 
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
 уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 
 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 



 

 

 

Виды деятельности и формы занятий: 
 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 
творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные 
композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные 
традиции народов России); 

 получение первоначальных представлений об исторических и культурологических основах 
традиционных религий (через содержание учебных предметов); 

 ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных 
религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, добровольного 
участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 
распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра 
учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 
поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 
школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, 
взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 
деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 
творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 
поколениями). 

 

Предполагаемый результат: 
  представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе  

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Данные направления реализуются на различных уровнях: 
• учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

• внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической помощи 



 

 

обучающихся с учетом особенностей социализации каждой конкретной личности; 
организация работы как с несомненными позитивными феноменами культуры своей 
страны, так и в режиме проблематизации, критического осмысления - с проблемными 
феноменами культуры); 

• институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы в условиях 
щкольного сообщества как демократического правового пространства востребовались 
гражданские качества и умения школьников, чтобы возникала ситуативная гражданская 
активность, побуждающая их обращаться к совместно принятым нормам и поступать в 
соответствии с ними; 

• социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых проектов, 
связанных с совместными действиями школьников и местных органов власти). 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   МКОУ «МАДЖАЛИССКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ», СЕМЬИ И 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ, ШКОЛЬНИКОВ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ 

РАЗВИТИЮ  

Взаимодействие школы и семьи.  

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 
воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей; 
 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 
 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 
 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 
 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения 

родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания школьников 
основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 
эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 
 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
 

Содержание воспитательной работы: 
 создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей и 

родителей; 
 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 
 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 



 

 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 
конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – 

родитель»; 
 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 
воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 
 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель-ученик-родитель»; 
 привлечение родителей к активному участию в жизни гимназии, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 
 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 
 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

Формы внеклассной работы: 
 родительские собрания, посещение семей учащихся; 
 анкетирование;  
 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 
 семейные праздники; 
 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 
 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя, 

праздник вступления в школьную жизнь и т.д.; 
 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, 

беседы с детьми и родителями; 
 походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и 

семейных команд, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны родителей и детей; 
 дни творчества, дни открытых дверей. 

 

1. Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 
гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей 

На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер школьного 
уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации кадров по вопросам 
патриотического и духовно-нравственного воспитания детей, в том числе мер, направленных на 
выработку единых подходов к организации гражданского, патриотического и духовно-

нравственного воспитания: 
 Предполагается создание и внедрение содержательных и методических учебных 

программ по духовно-нравственному воспитанию, преподаванию обществознания, основ 
православной культуры в школе. 

 Планируется проведение школьных научно-практических педагогических семинаров, 
«круглых столов» по вопросам патриотического, гражданского и духовно-нравственного 
воспитания с привлечением юристов, работников культуры, представителей 
духовенства. 

 Предполагается составление методических рекомендаций по гражданскому, правовому, 
духовно-нравственному воспитанию для различных категорий специалистов по обмену 
опытом. 

 Планируется проведение ряда открытых мероприятий на базе школы по гражданскому, 
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию и преподаванию основ 
православной культуры. 
 



 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной программы 
является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, 
самоуправления. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать 
самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим 
сверстникам. 

В результате реализации Программы ожидается: 

1. В учреждении, как в образовательной системе:  

 создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию;  
 обогащение содержания духовно-нравственному и гражданско-патриотического 

воспитания;  
 вовлечение в работу духовно-нравственному и гражданско-патриотического 

воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности.  

2. В образе выпускника:  

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  
 в историко – краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу 

страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 
поколений;  

 в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве 
российского государства, формирование активной жизненной позиции; знание 
и соблюдение норм правового государства;  

 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, 
идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической 
деятельности.  

1. Воспитанники: 

 дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и 
людям;  

 они обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют работать 
творчески, умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных 
ситуаций, а с интересом ищут и находят их решение;  

 они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;  
 они способны к изменению самих себя. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 
гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным результатом 
реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание 
обучающихся, как основа личности гражданина России. 

Формы подведения итогов реализации программы 

При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится итоговый 
праздник (Торжественная линейка), который включает в себя награждение лучших и самых 
активных учащихся в учебном году почетными грамотами, благодарственными письмами и 
призами; организацию итоговой выставки с художественно-прикладными и техническими 



 

 

работами; формирование лидерской группы из инициативных и активных участников 
программы. 

2. Диагностика: 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 
предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную 
работу более рациональной и экономной. Направления диагностики:  

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

 общие сведения;  
 способности;  
 темперамент;  
 самооценка;  
 успешность в деятельности;  
 уровень воспитанности.  

2. Изучение межличностных отношений:  

 социометрия;  
 социально-психологический климат в классе;  
 общие сведения.  

3. Формы диагностики:  

 анкетирование;  
 тестирование;  
 наблюдение;  
 беседы.  

Критерии успешности нравственного образования 

 

 Результаты диагностических исследований нравственного роста личности 
школьников – положительная динамика роста позитивных отношений к 
нравственным ценностям. 

 Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы 
баллов активности и качества участия классных коллективов в общественной 
жизни. 

 Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - положительная 
динамика по годам. 

 Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в 
самоуправлении школой – положительная динамика числа участников и их 
предложений по совершенствованию работы школы. 

 

 

8. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ ОУ 

1.Определение и описание условий и показателей оценки выполнения  
образовательной программы ОУ на 2019 – 2020 учебный год 

Социально-экономические и политические изменения, происходящие в стране, 
выдвинули перед образованием качественно новую общественную задачу, связанную с 
опережающей подготовкой личности к решению жизненно важных проблем настоящего и 
будущего времени. Речь идет о развитии ценностной сферы обучающихся, общих способностей 



 

 

личности, об овладении универсальными способами деятельности, о воспитании важнейших 
человеческих 

качеств –трудоспособности, способности к постоянному личностному 
самосовершенствованию, саморазвитию нравственных и эстетических эмоций, внимания, 
воображения, памяти, мышления, речи. Общее образование, призванное ввести детей в 
общечеловеческую и национальную культуру, вместе с тем является базой профессионального 
образования, т.е. углубленного развития специальных способностей – к отдельным видам 
деятельности. 

Овладение общими способами деятельности и общеучебными умениями выступает 
одной из важнейших предпосылок непрерывного приращения знаний. Общее образование 
призвано научить самостоятельной мыслительной деятельности, приобрести опыт творческой 
деятельности. Условиями реализации образовательной программы являются следующие: 

- ориентация на формирование системы ключевых компетентностей  
школьников; 

- формирование готовности обучающихся к непрерывному образованию 

в изменяющемся мире; 
- объединение вокруг образовательного пространства школы представителей всех 

ведомств социальной сферы для решения задач развития, социализации ребенка, сохранения и 
обеспечения его здоровья; 

- максимальное, гибкое удовлетворение образовательных запросов и потребностей детей 
и их родителей; 

- построение вариативного образования, развитие инновационных процессов, 
совершенствование учебно-материального, кадрового, нормативно 

- правового, программно-методического обеспечения; 
-реализация личностно-ориентированного, развивающего образования,  

включение каждого ребенка (на каждом учебном занятии) в активную  
образовательную деятельность с учетом его возможностей и способностей,  
уровня подготовки, «зоны ближайшего развития», обеспечение  
мотивированного самоуправления обучающимися образовательной  
деятельностью создание условий для самореализации личности обучающихся,  

- предупреждение развития негативного в личности каждого школьника.  
2.Разработка системы организационно-педагогических мер по осуществлению 
образовательной программы ОУ 

Деятельность методического совета, методических объединений, традиционные 
внутришкольные семинары и недели педагогического мастерства, единые методические дни 
составляют основу методического обеспечения выполнения программы.  

В школе создана система отслеживания результатов процесса личностного  
роста ребенка. Для осуществления диагностики и организации коррекционной  
работы выбраны переломные моменты развития воспитанников: прием в школу,  
переход в среднюю, старшую школу. 
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