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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

ООП СОО является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при 

учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части программы 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

(далее ООП СОО) МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского муниципального 

округа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 

2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 

3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник 

международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI). 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС СОО с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

просвещения России от 12.08.2022 № 732, с изменениями в соответствии с 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 27 декабря 

2023 года № 1028, от 22 января 2024 года № 31,  от 19 февраля 2024 года № 

110; 

 ФОП СОО, утверждена приказом Министерства просвещения России от 

18.05.2023 под № 371(с изменениями в соответствии с приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 1 февраля 2024 года № 62, от 1 февраля 

2024 года № 67, от 19 марта 2024 года № 171). 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Образцовская средняя общеобразовательная школа» Орловского 

муниципального округа Орловской области с учѐтом анализа образовательных 

запросов участников образовательных отношений организации. 

Целями реализации ООП СОО являются: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
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воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых 

результатов среднего общего образования, отражѐнных в ФГОС СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования; 

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарѐнных, успешных 

обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в 

особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает 

решение следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования; 

достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 

организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 
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образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, 

организациями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС СОО к 

целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

среднего общего образования; 

 принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования 

образовательной организации ФОП СОО характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации 

и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности; 

 принцип учѐта ведущей деятельности обучающегося: ФОП СОО 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль и самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: ФОП СОО предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательно й 

деятельности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебныхдействий, познания и освоения мира личности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 
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 принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП СОО предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объѐм учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. 

(далее – Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 

61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно- 

эпидемиологические требования). 

Основная образовательная программа МБОУ «Образцовская СОШ» 

Орловского муниципального округа  сформирована с учетом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно- 

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный 

смысл и становятся действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 
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учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно- 

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 

теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; усилением 

потребности влиять на других людей. 

 Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим 

новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду 

фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 

данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько 

четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

При разработке ООП СОО образовательная организация предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП СОО 

федеральных  рабочих  программ  по  учебным  предметам  «Русский  язык», 

«Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы 

безопасности и защиты Родины». Программа является основным документом, 

регламентирующим образовательный процесс на уровне СОО в единстве 

урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС 

соотношения обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Общий объем аудиторной работы обучающихся за два 

учебных года не может составлять менее 2170 часов и более 2516 часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме 

выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 



8 
 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема 

образовательной программы среднего общего образования. Основными 

механизмами реализации образовательной программы являются учебный план 

и план(ы) внеурочной деятельности. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Основной задачей внеурочной деятельности МБОУ «Образцовская 

СОШ» Орловского муниципального округа является создание условий для 

самоопределения, самовыражения обучающихся; развития их творческих, 

интеллектуальных возможностей; вовлечение их в разнообразную творческую 

деятельность (конкурсы, олимпиады, конференции, научные общества, 

спортивные секции и др.). 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется так же 

профилями обучения. Вариативность в распределении часов на отдельные 

элементы внеурочной деятельности определяется с учетом формирования 

профильных групп (классов): естественнонаучный, гуманитарный и др. 

Организационное обеспечение внеурочной деятельности осуществляется через 

учебный план и представляет собой часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Так же ООП СОО реализуется через: 

- дополнительные образовательные программы МБОУ «Образцовская 

СОШ» Орловского муниципального округа (в том числе программы центра 

«Точка Роста»); 

- дополнительные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а так же учреждений культуры и спорта; 

- классное руководство (экскурсии, круглые столы, соревнования, 

общественнополезные практики и т.д.); 

- деятельность педагогов- организаторов, социальных педагогов, 

педагогов- психологов в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы: 

личностным, включающим осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное 

развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- 

культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых 

установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 

и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей; 

 принятие традиционных, национальных, общечеловеческих, 

гуманистических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, нацизма; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в дне самоуправлении МБОУ «Образцовская СОШ» 

Орловского муниципального округа; 

 умение взаимодействовать с социальным институтом в соответствии с его 

функциями; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности 

патриотического воспитания: 

 сформированность российской идентичность, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, свой язык и культура, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 ценностное уважение к государственным символам, историческому и 
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природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

в науке, спорте и технике; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу. 

духовно-нравственного воспитания 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания и эстетического поведения; 

 способность оценивать ситуацию ипринимать решения, ориентируясь на 

моральные нормы и ценности; 

 ответственное отношение к своим родителям и другим членам своей 

семьи, создание семьи на основе принятых норм и ценностей семейной жизни 

в соответствиями традиций народов России; 

эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,научно- 

технического творчества, спорта и др; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов; 

 убеждѐнность в значимости отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, в занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

 активное непринятие вредных привычек и иных форм причинения вредя 

физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства и трудолюбия; 

 готовность к активной деятельности социальной и технологической 

направленности; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать жизненные 

планы; 

 готовность и способность к образованию и саморазвитию на протяжении 

всей жизни; 

экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основании 

целей устойчивого развития человечества; 

 активное непринятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
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 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, умение их предотвращать; 

ценностного научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего совреме6нному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную деятельность и исследовательскую деятельность индивидуально и 

в группе; 

метапредметным, которые сгруппированы по трем направлениям, 

устанавливаются требованиями ФГОС СОО и отражают: 

 овладение универсальными учебными познавательными действиями, 

которые отражают базовые логические действия, базовые исследовательские 

действия, работу с информацией; 

 овладение универсальными коммуникативными действиями такими как 

общение, совместная деятельность; 

 овладение универсальными регулятивными действиями такими как: 

самоорганизация, самоконтроль, эмоциональный интеллект, принятие себя и 

других людей; 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия 

(самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, устанавливать 

существенный признак или основания для сравнения и обобщения, определять 

цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения, развивать 

креативное мышление при решении жизненных проблем), базовые 

исследовательские действия (владеть навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, овладение видами деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации , преобразованию и применению 

в различных жизненных ситуаций, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях), 

формирование научным типом мышления, работать с информацией (владеть 

навыками получения информации из разных типов источников, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления, создавать тексты в различных 

форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, оценивать 

достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим  нормам,  использовать  средства  информационно-

коммуникационных технологий в решении задач, владеть навыками 

распознания и защиты информации, информационной безопасности личности). 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных 
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действий обеспечивает сформированность социальных навыков общения, 

совместной деятельности (осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни, 

распознавать невербальные средства общения, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчить конфликт, владеть различными способами 

общения и взаимодействия). 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 

интеллекта. 

предметным, включающим освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством среднего 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного 

предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ среднего общего 

образования по учебным предметам; 

  усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях. Предметные результаты 

освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне ориентированы 

на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 

базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих учебному предмету. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

появляются группы результатов базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – 

базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый 

уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит 

возможность научиться – углубленный уровень» – определяется следующей 

методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник 

научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается 

учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 
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обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 

обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и 

способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле 

качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это 

позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта 

группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к 

изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные 

теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной 

теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными 

областями знаний. 

По курсу «Индивидуальный проект». 

Проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

приоритетных направлений проектной и учебно-исследовательской на уровне 

среднего общего образования: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 
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– инженерное; 

– информационное. 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся могут привлекаться специалисты и ученые из различных 

областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне Учреждения – в лабораториях вузов, исследовательских 

институтов, колледжей. В случае, если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, возможно дистанционное 

руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественнонаучные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например, в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

 

В результате изучения курса «Индивидуальный проект» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Выпускник научится: использовать Оценивать результаты исследования 
сформированные ранее навыки проектной работы, выполненной 

проектной деятельности для одноклассниками; 

проектирования собственной  

образовательной деятельности:  

определять приоритеты 
 

Различать научные и повседневные 

утверждения, заблуждения и ложные 

утверждения; научное и бытовое 

знание; научное и практическое 

знание;  распознавать   ошибочное 

образовательных  целей  с  учетом 

ценностей и жизненных планов, 

контролировать и осуществлять 

коррекцию учебной и 

познавательной деятельности на 
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основе предварительного 

планирования и обратной связи, 

получаемой от педагогов; 

планировать и управлять 

деятельностью во времени; 

использовать  ресурсные 

возможности для достижения 

целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

рассуждение; 

В рамках избранных приоритетных 

образовательных  целей 

задумывать, планировать и 

выполнять учебное исследование 

и/или учебный проект, 

направленный на демонстрацию 

своей готовности к социальному 

самоопределению, в том числе - 

демонстрацию своих достижений в 

освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или 

видов деятельности; в зависимости 

от выбранной для исследования 

или проектной деятельности 

проблематики 

Выявлять и распознавать влияние 

объективных и субъективных 

факторов, идеологических установок 

на содержание суждения, ход 

доказательства, аргументацию; 

Отбирать и использовать методы и 

приемы в области языкознания и 

лингвистики: лингвистический 

эксперимент, различные виды 

анализа языковых единиц, анализ 

языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную 

интерпретацию; 

Целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые 

языковые средства. 

В области социальных и 

исторических наук : постановка 

проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое 

описание, объяснение, 

использование статистических 

данных, интерпретация фактов, 

анкетирование,   моделирование, 
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поиск исторических образцов;  

В области математики и 

абстракции  идеализация, 

доказательство, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения; 

построение и исполнение 

алгоритма, перебор логических 

возможностей, математическое 

моделирование; 

 

В области естественных наук : 

наблюдение, постановка проблем 

выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, 

 

В области  технологии: 

конструирование, моделирование, 

макетирование, составление 

технологической карты, 

определение затрат; проводить 

комплексный образ информации, 

систематизировать ее и критически 

оценивать, отбирать информацию, 

нужную для выполняемого 

исследования; 

 

Осуществлять наблюдение и 

эксперименты в соответствии с 

заданной/разработанной схемой, 

обрабатывать и анализировать 

полученные данные; строить 

доказательства и отношения 

выдвинутых гипотез и 

формулировать выводы; адекватно 

представлять  результаты 

исследования, включая 

составление текста и презентации 

материалов с использованием 

информационных  и 

коммуникационных технологий; 

Отличать факты от суждений и 

мнений , и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их 

основания; видеть  и 

комментировать связь научного 

знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, 

распространении и применении 

научного знания; осознавать 

ответственность  ученых, 

общественных деятелей, политиков, 

собственную ответственность за 

использование результатов научных 

открытий. 



17 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее – 

система оценки) является частью внутренней системы оценки качеством 

образования в МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского муниципального 

округа. Еѐ основными функциями являются: ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в 

итоговых планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования. Итоговые 

планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов. 

Основными функциями системы оценки является ориентация 

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление качеством образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО основными направлениями и 

целями оценочной деятельности в МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского 

муниципального округа  являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней оценки, включающей различные оценочные процедуры 

(стартовую диагностику; текущую и тематическую оценку; итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся), а также 

процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 

аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего 

образования. 

Стартовая диагностика освоения предметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и 
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выступает как основа для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектами оценки являются структура мотивации и владение 

познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в 

рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных 

проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении учебной программы курса. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании по учебному предмету. В текущей оценке 

используются различные формы и методы проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 

другие) с учѐтом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том 

числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 

приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в 

федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 

достижения обучающегося (наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 
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рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего 

образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

документам внешних организаций (, сертификаты участия, дипломы и грамоты 

конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно 

утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет 

собой процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов, а также оценки той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и 

способности делать осознанный выбор будущей профессии. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического 

работника, осуществляемого на основе выполнения обучающимися 

проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для 

повышения квалификации педагогического работника 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

каждого полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может 

отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным 

актом образовательной организации. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 
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Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том 

числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный 

выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА 

является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 

оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в 

форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для 

углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, 

свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают 

в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока 

«Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы 

проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены 

на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением 

педагогического совета по представлению методического объединения 

учителей. Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы 

служит письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с 

устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и 

т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио 

(подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к 

предметным результатам обучения) и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки. 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может 

выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес- 

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается 

по следующим критериям. 

 Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся 

в умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос 

исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – 

аттестате о среднем общем образовании. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. Системно-деятельностный 

подход к оценке образовательных достижений обучающихся проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 
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оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 

ходе учебного процесса, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использование контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга, в том числе оценок проектов, практических, 

исследовательских, творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений 

и знаний, в том числе формируемых с использованием информационно- 

коммуникационных (цифровых) технологий. 

Оценка  результатов  деятельности  педагогических  работников 

осуществляется на основании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в 

рамках процедур внешней оценки; 

 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением 

учителей по данному предмету и администрацией образовательной 

организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений 

по повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки  деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности МБОУ 
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«Образцовская СОШ» Орловского муниципального округа, по 

совершенствованию образовательной программы образовательной организации 

и уточнению и/или разработке программы развития образовательной 

организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и 

оценки результатов деятельности образовательной организации приоритетными 

являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики 

достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем: 

 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой 

оценки; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, 

проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, 

так и к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

 для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 

 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня 

и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует 

о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения 

обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 
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результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые 

программные элементы содержания и трактуются как обязательные для 

освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки 

образовательных результатов, в целях управления качеством образования 

возможна при условии использования контекстной информации, включающей 

информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной 

деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС 

СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность. Достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в 

общественно значимых мероприятиях федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней; в соблюдении норм и правил, 

установленных в общеобразовательной организации; в ценностно-смысловых 

установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на 

общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого- 

педагогической диагностики. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 
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самоопределение - сформированность внутренней позиции 

обучающегося - принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

развитие способностей и навыков будущего носителя и хранителя 

национальной культуры; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных  и  социальных  мотивов;  понимания  границ  того, 

«что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; морально-этическая ориентация - знание 

основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе 

понимания их социальной необходимости; способность к учѐту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 

развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

СОО. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в основной образовательной программе, 

включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге проводится оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 

правил поведения, принятых в МБОУ «Знаменская СОШ» Орловского района 

Орловской области; 

Класс Отдельные 

личностные 

результаты 

Методика Частотность 

проведения 

10-11кл Соблюдение 

норм и правил 

поведения, 

принятых в школе 

Педагогическое 

наблюдение 

В течении года 

Участие в 

общественной 

жизни школы, 

ближайшего 

социального 

окружения, страны, 

общественно- 

Педагогическое 

наблюдение 

В течении года 
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 полезной   

деятельности; 

Готовность и Анкетирование, В течении года 

способности делать педагогическое  

осознанный выбор наблюдение  

своей   

образовательной   

траектории, в том   

числе выбор   

профессии   

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде анонимных данных. 

Полученные результаты организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных и внеучебных занятий и 

внеурочной деятельности, обобщаются в конце учебного года и представляются 

в виде аналитических справок. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

действующим ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том 

числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно- 

научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). В 

рамках внутреннего мониторинга образовательной организации проводятся 

отдельные процедуры по оценке: 

 смыслового чтения, 

 познавательных учебных действий (включая логические приемы и 

методы познания, специфические для отдельных образовательных областей); 

 ИКТ-компетентности– практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью один раз в ходе обучения на уровне среднего общего 

образования. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита индивидуального итогового 

проекта. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
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 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 освоение обучающимися универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 способность использования универсальных учебных действий в 

познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности, организации учебного 

сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий может строиться на межпредметной основе и 

включать диагностические материалы по оценке читательской, естественно- 

научной, математической, цифровой, финансовой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

 для проверки читательской грамотности – письменная работа на 

межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий – экспертная оценка 

процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

 Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. 
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Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее 

вместе – проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных 

предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей 

знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно- 

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и 

другие). Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. Результатом 

проекта является одна из следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчѐтные материалы по социальному проекту. 

 Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта содержатся в положении об индивидуальном проекте 

МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского муниципального округа. 

Проект оценивается по критериям сформированности: 

 познавательных универсальных учебных действий, включающих 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

умение поставить проблему и выбрать способы еѐ решения, в том числе поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и 

реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и других; 

 предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой 

или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения ООП СОО с учѐтом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение обучающимися знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, отвечающих 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, соответствующих направлениям функциональной 

грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 

итогового контроля. Особенности оценки по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП СОО. Описание оценки предметных 

результатов по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно 

(письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учѐтом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего 

образования. Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает 

как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково- 

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании по учебному предмету. 
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В текущей оценке используются различные формы и методы проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического 

работника, осуществляемого на основе выполнения обучающимися 

проверочных работ, анализа посещѐнных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для 

повышения квалификации педагогического работника. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 

итогового контроля и государственной итоговой аттестации.. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, 

содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга 

учебных достижений. 

Оценка предметного результата осуществляется в соответствии с двумя 

блоками: «Выпускник научится», «Выпускник получит возможность 

научиться». 

Оценка достижения планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 
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заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. В 10-11 классах критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 65% заданий базового уровня или 

получения 65% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 

Оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться» осуществляется с помощью заданий 

повышенного уровня. Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по 

сравнению с базовым) уровнем и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока ведется в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к ООП СОО. Описание оценки предметных результатов по 

отдельному учебному предмету включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно 

(письменно), практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учѐтом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего 

общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
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Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в 

реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической 

основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. 

Требования включают: 

 освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, 

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных 

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно- 

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности; 
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 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико- 

ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно- 

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода 

таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 

пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе 

на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Отличительными  особенностями  старшего  школьного  возраста  являются: 
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активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 

предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные 

ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из 

которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход 

на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст 

как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте 

человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды 

универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются 

в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 

средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как 

бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой 

возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям 

как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, 

используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 

познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои 

дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций. 
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Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к 

уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в 

различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть 

объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных 

проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного 

уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за личностным 

самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, 

учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, 

помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию 

бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 
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коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 

разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных 

позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

универсальных учебных действий и формирования собственной 

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего 

общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются 

на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору 

будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению 

учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом уровне. 

Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во- 

первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с 

другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный 

предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования 

создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 

универсальных учебных действий в школе. 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в 

результаты в форматах, принятых в данной образовательной организации 

(оценки, портфолио и т. п.); 

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 
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 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов 

ведения коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих 

от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например: 

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся 

сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 
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 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами 

и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. 

К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 
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а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной 

работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью 

образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно 

формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые 

ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы проводится в школе либо в 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты могут представляться местному 

сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. 

Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности В 

МОБУ «Знаменская СОШ» Орловского муниципального округа являются: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 
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 бизнес-проектирование; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

 социальное; 

 бизнес-проектирование; 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 информационное. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

 Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 
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 использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями 

об общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно- 

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Условия включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
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 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие 

позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в 

данной образовательной организации, обеспечение возможности выбора 

обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного 

материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского 

сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, 

организациях и событиях, в учебные результаты основного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн- 

курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 
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 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную 

социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных 

организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри образовательной 

организации как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать 

ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство 

(нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 

затребована читательская компетенция, создаются препятствия для 

собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к 

образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и 

методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 

наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся 

такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь 

идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих 

умений, без определенного уровня владения информационно- 

коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет 

специальных задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к 

учебной программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует 

разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) учебных 

текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, 

структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или 

группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет 

сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 
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самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 

подростка (например, образовательное событие, защита реализованного 

проекта, представление учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

 Материал   образовательного события должен носить 

полидисциплинарный характер; 

 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 

возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений 

(техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных 

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

 во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые 

доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать 

самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут 

быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события 

должны быть известны участникам заранее, до начала события. По 

возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы 

обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 

соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из 

каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при 

использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты 
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одних и тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов 

одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны 

усредняться; 

 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения 

результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 

инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Публично представлены два элемента проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи); 

 защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены: 

 актуальность проекта; 

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта; 

 - степень освещенности данного вопроса в литературе; 

В результате защиты темы проекта может произойти (при 

необходимости) корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил 

обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как 

сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены 

для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с 

обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией 

(при необходимости), другая помощь. 
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Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, 

но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; 

 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, 

в которую должны обязательно входить педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и 

способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 

заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно 

носить выраженный научный характер. Для руководства исследовательской 

работой обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из 

различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и 

проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских 

институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественно-научные исследования; 

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 
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 научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов 

исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, 

социальной и экономической областях желательным является использование 

элементов математического моделирования (с использованием компьютерных 

программ в том числе). 

2.2 Программы отдельных учебных предметов. (Приложение №1 к 

ООП СОО) 

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего 

образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с 

требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют 

преемственность с примерной основной образовательной программой 

основного общего образования. Рабочие программы по учебным предметам 

сохраняют единое образовательное пространства и преемственность в задачах 

между уровнями образования. Рабочие программы разработаны с учетом 

актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся и 

учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников. Рабочие программы учебных предметов построены таким 

образом, чтобы обеспечить достижение планируемых образовательных 

результатов. Курсивом в программах учебных предметов обозначены 

дидактические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник 

получит возможность научиться». 

2.2.1. Русский язык 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения русский 

язык является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, 

основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию 

нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку; 

формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и 

мира; развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать 

мнение других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, 

является в школе не только предметом изучения, но и средством овладения 

другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, 

математических и других наук. Владение русским языком оказывает 

непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных 

предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных 

умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 
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Свободное владение русским языком является основой социализации 

личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному 

сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в условиях 

многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 

образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены 

основные теоретические знания о языке и речи, сформированы 

соответствующие умения и навыки, направлен в большей степени на 

совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных 

условиях общения, повышение речевой культуры обучающихся, 

совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных 

умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому 

языку является направленность на полноценное овладение культурой речи во 

всех еѐ аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и 

совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, 

официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах 

общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования являются элементы содержания, 

ориентированные на формирование и развитие функциональной (читательской) 

грамотности обучающихся – способности свободно использовать навыки 

чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и др.) для их понимания, сжатия, 

трансформации, интерпретации и использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка 

на уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и 

компетенциях, которые сформированы на начальном общем и основном общем 

уровнях общего образования, и предусматривает систематизацию знаний о 

языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая 

тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. 

Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная 

стилистика. Культура речи». 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, 

способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального и 

высшего образования. 

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является 

обязательным для изучения на данном уровне образования. Общее число часов, 

рекомендованных для изучения русского языка, – 136 часов: в 10 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часа (2 часа в неделю). 
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2.2.2. Литература 

Литература способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, 

что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 

заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в 

себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно- 

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют 

чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной 

литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века с целью формирования 

целостного восприятия и понимания художественного произведения, умения 

его анализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным и 

читательским опытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования 

преемственно с учебным предметом «Литература» на уровне основного общего 

образования, происходит углубление межпредметных связей с русским языком 

и учебными предметами предметной области «Общественно-научные 

предметы», что способствует развитию речи, историзма мышления, 

формированию художественного вкуса и эстетического отношения к 

окружающему миру. 

В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным 

предметом на данном уровне образования. Общее число часов, 

рекомендованных для изучения литературы(базовый уровень) – 204 часа: в 10 

классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю); а 

изучение литературы(углубленный уровень) в 10–11 классах среднего общего 

образования отводится 340 ч., в 10 класса - 170 часов (5 часов в неделю), в 11 

классе - 170 часов (5 часов в неделю). 

2.2.3. Иностранный язык 

Программа по учебному предмету «Иностранный (английский/немецкий) 

язык», принадлежит важное место в системе среднего общего образования и 

воспитания современного обучающегося в условиях поликультурного и 

многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли 

языка как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, 

способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской 

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые 

обучающимися при изучении иностранного языка, находят применение в 

образовательном  процессе  при  изучении  других  предметных  областей, 
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становятся значимыми для формирования положительных качеств личности. 

Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так 

и личностных результатов обучения. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с 

усилением общественных запросов на квалифицированных и мобильных 

людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, 

овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком как доступ 

к передовым международным научным и технологическим достижениям, 

расширяющим возможности образования и самообразования, одно из 

важнейших средств социализации, самовыражения и успешной 

профессиональной деятельности выпускника общеобразовательной 

организации. 

Значимость владения иностранными языками расширение номенклатуры 

изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам 

России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного 

языка экономического или политического партнѐра обеспечивает общение, 

учитывающее особенности менталитета и культуры партнѐра, что позволяет 

успешнее приходить к консенсусу при проведении переговоров, решении 

возникающих проблем с целью достижения поставленных задач. 

«Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные 

языки» изучение которого происходит при наличии потребности у 

обучающихся и при условии, что у образовательной организации имеется 

достаточная кадровая, техническая и материальная обеспеченность, 

позволяющая достигнуть предметных результатов, заявленных в ФГОС СОО. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 

(английского) языка – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 

классе – 102 часа (3 часа в неделю). Общее число часов, рекомендованных для 

углублѐнного изучения иностранного языка – 340 часов: в 10 классе - 170 часов 

(5 часов в неделю), в 11 классе – 170 часа (5 часов в неделю). 

2.2.4. История 

Место истории в системе среднего общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным 

потенциалом, вкладом в становление личности человека. История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от 

уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории (базовый 

уровень) – 136, в 10–11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в 

пределах одного класса может варьироваться. 
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Общее число часов, рекомендованных для изучения истории на 

углублѐнном уровне, – 272 часа: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 

классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

2.2.5. География 

Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная 

область «Общественно-научные предметы») включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

географии. 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, на основе ФОП СОО по 

географии, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания и подлежит 

непосредственному применению при реализации образовательной программы 

среднего общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ. 

Программа по географии даѐт представление о целях обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 

курса, даѐт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учѐтом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; 

определяет возможности предмета для реализации требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

требований к результатам обучения географии, а также основных видов 

деятельности обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование 

базовых теоретических знаний особое внимание уделено формированию 

умений: анализа, синтеза, обобщения, интерпретации географической 

информации, использованию геоинформационных систем и глобальных 

информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной 

деятельности с использованием различных источников. Программа по 

географии даѐт возможность дальнейшего формирования у обучающихся 

функциональной грамотности – способности использовать получаемые знания 

для решения жизненных проблем в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, – 68 

часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах. 

2.2.6. Обществознание 

Рабочая  программа  по учебному предмету «Обществознание» 

(предметная область «Общественно-научные предметы») включает 
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пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по обществознанию. 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС СОО, с учётом федеральной рабочей программы 

воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части ООП СОО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной 

организацией функции интеграции молодёжи в современное общество и 

обеспечивает условия для формирования российской гражданской 

идентичности, традиционных ценностей многонационального российского 

народа, готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с 

другими людьми на благо человека и общества. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе 

и направлениях его развития в современных условиях, об основах 

конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и 

гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, 

готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее 

количество рекомендованных учебных часов на изучение обществознания 

составляет 136 часов, по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения обществознания на 

углубленном уровне 272 часа : в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 

классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

2.2.7. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия, вероятность и статистика. 

Математика – опорный предмет для изучения смежных дисциплин, что 

делает базовую математическую подготовку необходимой. 

Практическая полезность математики обусловлена наличием 

пространственных форм, количественных отношений, экономических расчетов; 

необходимостью математических знаний в понимании принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической информации; практических 

приѐмов геометрических измерений и построений, читения информации, 

представленной в виде таблиц, диаграмм и графиков. 

Применение математического стиля мышления, проявляющегося в 

определѐнных умственных навыках, приѐмах и методах мышления человека, 

процессах обобщения и конкретизации, анализа и синтеза, классификации и 

систематизации, абстрагирования и аналогий как формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по 

заданным алгоритмам, позволяющей совершенствовать известные и 

конструировать новые. Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют 
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выработке умений формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем 

самым развивают логическое мышление. 

Обучение математике как возможность развития у обучающихся точной, 

рациональной и информативной речи, умения отбирать наиболее подходящие 

языковые, символические, графические средства для выражения суждений и 

наглядного их представления. 

Общее знакомство с методами познания действительности, 

представление о предмете и методе математики, его отличия от методов 

естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики 

для решения научных и прикладных задач как необходимый компонент общей 

культуры. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Основными линиями содержания математики в 10–11 классах являются: 

«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения 

и неравенства»), «Начала математического анализа», «Геометрия» 

(«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических 

величин»), «Вероятность и статистика». Содержательные линии развиваются 

параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не 

независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Их 

объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и 

пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. 

Сформулированное в ФГОС СОО требование «владение методами 

доказательств, алгоритмами решения задач, умение формулировать 

определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач» относится ко всем учебным курсам, а 

формирование логических умений распределяется по всем годам обучения на 

уровне среднего общего образования. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики 

(базового уровня) – 340 часов: в 10 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 11 

классе – 170 часов (5 часов в неделю). 

.Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса 

«Алгебра и начала математического анализа», – 170 часов: в 10 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 11 классе –102 часа (3 часа в неделю). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса 

«Геометрия» – 102 часа: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 

34 часа (1 час в неделю). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса 

«Вероятность и статистика» – 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 

11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики 

(углубленный уровень)– 544 часа: в 10 классе – 272 часа (8 часов в неделю), в 

11 классе – 272 часа (8 часов в неделю). 
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Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса 

«Алгебра и начала математического анализа» – 272 часа: в 10 классе – 136 

часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса 

«Геометрия» на углубленном уровне – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа 

в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса 

«Вероятность и статистика» на углубленном уровне – 68 часов: в 10 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю) 

2.2.8. Информатика 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе 

для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной 

аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной 

итоговой аттестации). Программа по информатике является основой для 

составления авторских учебных программ и учебников, поурочного 

планирования курса учителем. 

Информатика на уровне среднего общего образовании отражает: 

сущность  информатики  как  научной  дисциплины,  изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации информационных 

процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Курс информатики на уровне среднего общего образования является 

завершающим этапом непрерывной подготовки обучающихся в области 

информатики и информационно-коммуникационных технологий, он опирается 

на содержание курса информатики уровня основного общего образования и 

опыт постоянного применения информационно-коммуникационных 

технологий, даѐт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого 

опыта. 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре 

тематических раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства 

компьютеров и других элементов цифрового окружения, включая 

компьютерные сети, использование средств операционной системы, работу в 

сети Интернет и использование интернет-сервисов, информационную 

безопасность. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя 

понятийный аппарат информатики, вопросы кодирования информации, 

измерения информационного объѐма данных, основы алгебры логики и 

компьютерного моделирования. 
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Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие 

алгоритмического мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков 

реализации программ на выбранном языке программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения 

информационных технологий, реализованных в прикладных программных 

продуктах и интернет-сервисах, в том числе при решении задач анализа 

данных, использование баз данных и электронных таблиц для решения 

прикладных задач. 

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» 

ориентированы в первую очередь на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики 

(базовый уровень) – 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе 

– 34 часа (1 час в неделю). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики 

(углубленный уровень) – 272 часа: в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 

11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

2.2.9. Физика 

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего 

образования разработана на основе положений и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 

СОО, а также с учѐтом федеральной рабочей программы воспитания и 

концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные 

программы. 

Содержание программы по физике направлено на формирование 

естественно-научной картины мира обучающихся 10–11 классов при обучении 

их физике на базовом уровне на основе системно-деятельностного подхода. 

Программа по физике соответствует требованиям ФГОС СОО к планируемым 

личностным, предметным и метапредметным результатам обучения, а также 

учитывает необходимость реализации межпредметных связей физики с 

естественно-научными учебными предметами. В ней определяются основные 

цели изучения физики на уровне среднего общего образования, планируемые 

результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, предметные 

(на базовом уровне). 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий 

для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы 

лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, 

физической географией и астрономией. Использование и активное применение 

физических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологий 

в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых 

материалов с заданными свойствами и других. Изучение физики вносит 
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основной вклад в формирование естественно-научной картины мира 

обучающихся, в формирование умений применять научный метод познания при 

выполнении ими учебных исследований. 

Лабораторное оборудование для ученических практических работ 

формируется в виде тематических комплектов и обеспечивается в расчѐте 

одного комплекта на двух обучающихся. Тематические комплекты 

лабораторного оборудования должны быть построены на комплексном 

использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных 

измерительных систем в виде цифровых лабораторий. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физики – 136 часов: в 

10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физики 

(углубленный уровень) – 340 часов: в 10 классе – 170 часов (5 часов в неделю), 

в 11 классе – 170 часов (5 часов в неделю). 

2.2.10. Химия 

Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, с 

учѐтом Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы, и основных положений федеральной рабочей 

программы воспитания. 

Основу подходов к разработке программы по химии, к определению 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Химия» для 10–11 классов на базовом уровне составили 

концептуальные положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, 

содержания, результатов обучения и требований к уровню подготовки 

выпускников. 

Химическое образование, получаемое выпускниками 

общеобразовательной организации, является неотъемлемой частью их 

образованности и служит завершающим этапом реализации на 

соответствующем базовом уровне ключевых ценностей, присущих целостной 

системе химического образования. Ключевые ценности касаются познания 

законов природы, формирования мировоззрения и общей культуры человека, а 

также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной 

среде. Реализуется химическое образование обучающихся на уровне среднего 

общего образования средствами учебного предмета «Химия», содержание и 

построение которого определены в программе по химии с учѐтом специфики 

науки химии, еѐ значения в познании природы и в материальной жизни 

общества, а также с учѐтом общих целей и принципов, характеризующих 

современное состояние системы среднего общего образования в Российской 

Федерации. При формировании содержания предмета «Химия» учтены 

следующие положения о специфике и значении науки химии. 
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Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в 

создании новой базы материальной культуры, вносит свой вклад в 

формирование рационального научного мышления, в создание целостного 

представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, 

которое формируется в химии на основе понимания вещественного состава 

окружающего мира, осознания взаимосвязи между строением веществ, их 

свойствами и возможными областями применения. 

Современная химия как наука созидательная, наука высоких технологий 

направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития 

человечества – сырьевой, энергетической, пищевой, экологической 

безопасности и охраны здоровья. Тесно взаимодействуя с другими 

естественными науками, химия стала неотъемлемой частью мировой культуры, 

необходимым условием успешного труда и жизни каждого члена общества. 

В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» 

базового уровня входит в состав предметной области «Естественно-научные 

предметы».Общее число часов, рекомендованных для изучения химии – 68 

часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения химии на 

углубленном уровне, – 204 часов: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 

классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

2.2.11. Биология 

В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализован 

принцип преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней 

просматривается направленность на развитие знаний, связанных с 

формированием естественно-научного мировоззрения, ценностных ориентаций 

личности, экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни 

и бережным отношением к окружающей природной среде. Поэтому наряду с 

изучением общебиологических теорий, а также знаний о строении живых 

систем разного ранга и сущности основных протекающих в них процессов в 

программе по биологии уделено внимание использованию полученных знаний 

в повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе: 

профилактики наследственных заболеваний человека, медико-генетического 

консультирования, обоснования экологически целесообразного поведения в 

окружающей природной среде, анализа влияния хозяйственной деятельности 

человека на состояние природных и искусственных экосистем. Усиление 

внимания к прикладной направленности учебного предмета «Биология» 

продиктовано необходимостью обеспечения условий для решения одной из 

актуальных задач школьного биологического образования, которая 

предполагает формирование у обучающихся способности адаптироваться к 

изменениям динамично развивающегося современного мира. 

Программа по биологии является ориентиром для составления рабочих 

программ, авторы которых могут предложить свой вариант последовательности 

изучения и структуры учебного материала, своё видение путей формирования у 
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обучающихся 10–11 классов предметных знаний, умений и способов учебной 

деятельности, а также методических решений задач воспитания и развития 

средствами учебного предмета «Биология». 

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. 

Он обеспечивает формирование у обучающихся представлений о научной 

картине мира, расширяет и обобщает знания о живой природе, еѐ 

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, создаѐт 

условия для: познания законов живой природы, формирования функциональной 

грамотности, навыков здорового и безопасного образа жизни, экологического 

мышления, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и 

развивающих задач среднего общего образования, социализации обучающихся. 

Изучение биологии обеспечивает условия для формирования 

интеллектуальных, коммуникационных и информационных навыков, 

эстетической культуры, способствует интеграции биологических знаний с 

представлениями из других учебных предметов, в частности, физики, химии и 

географии.  Названные  положения  о  предназначении  учебного  предмета 

«Биология» составили основу для определения подходов к отбору и 

структурированию его содержания, представленного в программе по биологии. 

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне 

осуществлён с позиций культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым обучающиеся должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющие поведение человека в 

окружающей природной среде, востребованные в повседневной жизни и 

практической деятельности. Особое место в этой системе знаний занимают 

элементы содержания, которые служат основой для формирования 

представлений о современной естественно-научной картине мира и ценностных 

ориентациях личности, способствующих гуманизации биологического 

образования. 

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на 

базовом уровне, является обязательным учебным предметом, входящим в 

состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии – 68 часов: 

в 10 классе – 34 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часов (1 час в неделю). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии на 

углубленном уровне, – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 

классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

2.2.12. Физическая культура 

Программа по физической культуре на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 
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Программа по физической культуре для 10–11 классов 

общеобразовательных организаций представляет собой методически 

оформленную концепцию требований ФГОС СОО и раскрывает их реализацию 

через конкретное содержание. 

В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно 

сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского 

общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие 

требования родителей, учителей и методистов к совершенствованию 

содержания общего образования, внедрение новых методик и технологий в 

учебно-воспитательный процесс. 

Программа обеспечивает преемственность с федеральной 

образовательной программой основного общего образования и 

предусматривает завершение полного курса обучения обучающихся в области 

физической культуры. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической 

культуры, – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 

часа (3 часа в неделю). Общее число часов, рекомендованных для изучения 

вариативных модулей физической культуры, – 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

2.2.13. Основы безопасности и защиты Родины 

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в 

логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации 

до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с 

окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися 

знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Программа ОБЗР в методическом плане обеспечивает реализацию 

практико-ориентированного подхода в преподавании ОБЗР, системность и 

непрерывность приобретения обучающимися знаний и формирования у них 

навыков в области безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня 

основного общего образования; помогает педагогу продолжить освоение 

содержания материала в логике последовательного нарастания факторов 

опасности: опасная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения 

модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной 

жизни с учѐтом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, 

социальной и информационной сферах. 

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно 

представлено одиннадцатью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающими системность и непрерывность изучения предмета на уровнях 

основного общего и среднего общего образования: 

Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 

государства». 

Модуль № 2. «Основы военной подготовки». 



60 
 

Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе». 

Модуль № 4. «Безопасность в быту». 

Модуль № 5. «Безопасность на транспорте». 

Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах». 

Модуль № 7. «Безопасность в природной среде». 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи». 

Модуль № 9. «Безопасность в социуме». 

Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве». 

Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Подходы к изучению ОБЗР учитывают современные вызовы и угрозы. 

ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», 

является обязательным для изучения на уровне среднего общего образования. 

Всего на изучение учебного предмета ОБЗР на уровне среднего общего 

образования отводится 68 часов (по 34 часа в каждом классе). 

2.3. Рабочая программа воспитания (Приложение №3 к ООП СОО) 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Образцовская СОШ» 

Орловского муниципального округа (далее – Программа воспитания) 

разработана в соответствии с Федеральной рабочей программой воспитания 

для образовательных организаций. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

рабочими программами воспитания для образовательных организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

Данная программа предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьѐй и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского 

муниципального округа и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у 

них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально- 
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значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. 

Программа воспитания имеет модульную структуру и включает три 

раздела: целевой, содержательный, организационный. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского муниципального 

округа, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 

в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

ОРГАНИЗАЦИОНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план. (Приложение №4 к ООП СОО) 

Учебный план среднего общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Образцовская средняя общеобразовательная 

школа» Орловского муниципального округа (далее - учебный план) для 10-11 

классов, реализующих основную образовательную программу среднего общего 

образования, соответствующую ФГОС СОО, фиксирует общий объѐм нагрузки, 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ  

«Образцовская СОШ» Орловского муниципального округа, разработанной в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования, с учетом Федеральной 

образовательной программой среднего общего образования, и обеспечивает 

выполнение действующих санитарно-эпидемиологических требований и 
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гигиенических нормативов. 

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. Учебный план фиксирует максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, определяет (регламентирует) перечень 

учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, предоставляет возможность 

обучения на государственных языках республик Российской Федерации и 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность их 

изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план для классов на уровне среднего образования 

ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования. Содержание образования осваивается 

на  базовом  или  углубленном  профилях.  Помимо  обязательных  учебных 

предметов, запланированы учебные предметы по выбору, элективные курсы 

(ЭК), а также индивидуальный проект (ИП). 

Часть федерального учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 
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этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 

часов в неделю). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

содержит не менее 13 учебных предметов («Русский язык», «Литература», 

«Иностранный   язык»,   «Математика»,   «Информатика»,   «История», 

«Обществознание»,   «География»,   «Физика»,   «Химия»,   «Биология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности и защиты Родины») и 

предусматривать изучение не менее 2 учебных предметов на углубленном 

уровне из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) 

смежной с ней предметной области. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, возможность 

изучения государственных языков республик Российской Федерации из числа 

языков народов Российской Федерации. Изучение родного языка и родной 

литературы осуществляется по заявлениям обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского муниципального округа 

обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения: 

естественно-научного, гуманитарного, универсального. 

При реализации учебного плана на физическую культуру отводится 

2часа, третий час реализуется за счет часов внеурочной деятельности и (или) 

за счёт посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных 

клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Учебного плана технологического (инженерного) профиля 

(с углубленным изучением математики и физики) 

Предметная область Учебный предмет У 

ровень 

5-ти дневная 

неделя 

Количество 

часов в неделю 

10 

класс 

11 

класс 
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Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

У 4 4 

Геометрия У 3 3 

Вероятность и 

статистика 

У 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно- 

научные предметы 

Физика У 5 5 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно- 

научные предметы 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 

Б 2 2 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Б 1 1 

 Индивидуальный  1  

 проект    

ИТОГО  33 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 1 2 

Учебные недели  34 34 

Всего часов  34 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

 34 34 

Общая допустимая нагрузка за период 

обучения в 10–11-х классах в 

соответствии с действующими 

санитарными  правилами  и  нормами  в 

часах, итого 

 2312 

 

Учебный плана естественно-научного профиля. 
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Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 

Количество часов в 

неделю 

10 

класс 

11 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и 

статистика 

Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно- 

научные предметы 

Физика Б 2 2 

Химия У 3 3 

Биология У 3 3 

Общественно- 

научные предметы 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Б 2 2 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

 1  

ИТОГО  31 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 3 4 

Учебные недели  34 34 

Всего часов  34 34 

Максимально  допустимая недельная 

нагрузка в  соответствии с 

действующими санитарными правилами 

и нормами 

 34 34 
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Общая допустимая нагрузка за период 

обучения в 10–11-х классах в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами в 

часах, итого 

 2312 

 

Учебный план гуманитарного профиля(вариант 6 ) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 5-ти дневная 

неделя 

Количество часов 

в неделю 

10 класс 11 

класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

У 5 5 

Математика 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и 

статистика 

Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно- 

научные предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно- 

научные предметы 

История Б 2 2 

Обществознание У 4 4 

География Б 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Б 2 2 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

 1  

ИТОГО  31 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 3 4 

Учебные недели  34 34 
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Всего часов  34 34 

Максимально  допустимая недельная 

нагрузка в  соответствии с 

действующими санитарными правилами 

и нормами 

 34 34 

Общая допустимая нагрузка за период 

обучения в 10–11-х классах в 

соответствии    с    действующими 

санитарными правилами и нормами в 

часах, итого 

 2312 

 

Учебный план гуманитарного профиля (вариант1 ) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 

Количество часов 

в неделю 

10 класс 11 

класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература У 5 5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 3 3 

Математика 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 2 3 
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 Геометрия Б 2 1 

Вероятность и 

статистика 

Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно- 

научные предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно- 

научные предметы 

История Б 2 2 

Обществознание У 4 4 

География Б 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Б 2 2 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

 1  

ИТОГО  31 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 3 4 

Учебные недели  34 34 

Всего часов  34 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в соответствии с 

действующими санитарными правилами 

и нормами 

 34 34 

Общая допустимая нагрузка за период 

обучения в 10–11-х классах в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами в 

часах, итого 

 2312 

 

3.2. План внеурочной деятельности (Приложение №5 к ООП СОО) 

Под внеурочной деятельностью понимают образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной образовательной программы. План внеурочной деятельности является 

частью организационного раздела ООП СОО и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических групп обучающихся, в том 
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числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы среднего общего 

образования). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования). 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на уровне среднего общего образования составляет не более 700 

часов. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время реализовывается в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

туристских походах, экспедициях, поездках и другие). 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в 

неделю. Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре.      

Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор 

и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением 

к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. Еще 

один час отводится на курс «Россия – мои горизонты», реализующий 

профминимум на основном уровне. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, 

как: 
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компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ выстраивается: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в 

образовательной организации и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; 

через благоустройство школы, класса, сельского поселения, города, в 

ходе партнерства с общественными организациями и объединениями; 

через отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

через отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

через трудовые и социально-экономические отношения (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности). 

По решению педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся план внеурочной 

деятельности в образовательной организации формируется так же в 

соответствии с профилями: естественно-научным, гуманитарным, 

технологическим, универсальным. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных 

планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в 

рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, 

проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 

обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений 

о посещении образовательных организаций. 

В рамках реализации профилей в каникулы организуются поездки и 

экскурсии в музеи, зоопарки, биопарки, технопарки, аквариумы, заповедники, 

национальные парки , литературные, исторические музеи, усадьбы известных 
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деятелей культуры и другие. В рамках естественно- научного профиля 

реализуется курс внеурочной деятельности по педагогике и психологии. 

В каникулярное время предусматривается реализация задач активного 

отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив обучающихся, в 

том числе выезды на природу, туристские походы, поездки по территории 

России, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа, создаются условия для получения образования 

всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

3.3. Календарный учебный график (Приложение №6 к ООП СОО) 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. 

Продолжительность учебного года при получении среднего общего 

образования составляет 34 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если 

этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет для обучающихся 10–11 классов – не более 7 уроков. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 

часов. 

Календарный учебный график составлен с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий организаций культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 6 
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3.4. Календарный план воспитательной работы (Приложение №7 к 

ООП СОО) 

Календарный план воспитательной работы может быть реализован в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной 

образовательной программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 7 

3.5. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

3.5.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского муниципального округа 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, и способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования. 

В МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского муниципального округа 

создаются условия: 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, использования ими современных 

педагогических технологий; 

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования строиться по схеме: 

– должность; 

– должностные обязанности; 

– количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

– уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут 

учитываться: 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их 

родителями (законными представителями); 

– использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

– участие в методической и научной работе; 

– распространение передового педагогического опыта; 

– повышение уровня профессионального мастерства; 

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 

– руководство проектной деятельностью обучающихся. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу, требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, 

устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, отражает: 

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности 

на педагогическую деятельность; 

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и 

позицию педагога; 

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогических работников , реализующего основную образовательную 

программу, сформированы основные компетенции, необходимые для 

реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в 

том числе умения: 

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся; 

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 
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– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы; 

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе 

интернет-ресурсы; 

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая региональные, 

национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе 

потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов); 

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки 

способности обучающихся решать учебно-практические и учебно- 

познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского муниципального округа 

ежегодно  составляется  графики повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также графики аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию. 

В МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского муниципального округа 

создана системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. В 

школе работают методические объединения и группы педагогического 

взаимодействия естественно-научной, здоровьесберегающей и эстетической, а 

также   гуманитарной направленности. Методическая работа более детально 

планируется на учебный год и утверждается педагогическим советом 

образовательной организации. 

При этом проводятся следующие мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 
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СОО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам ведения 

ФГОС СОО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

региональных площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

осуществляется в МБОУ «Образцовская СОШ Орловского муниципального 

округа психолого-педагогической службой. 

На уровне среднего общего образования применяются такие форм, как 

учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, 

ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего 

образования. На уровне среднего общего образования меняется мотивация, 

учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Направления  работы службы предусматривает мониторинг 

психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью 

сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также 

определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, 

консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы,  круглые  столы,  презентации  классов,  посещение  уроков  и 
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внеурочных мероприятий. Психологическое просвещение обучающихся 

осуществляется на психологических занятиях, тренингах, интегрированных 

уроках, консультациях, проводимых психолого- педагогической службой 

школы. 

Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся относится: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся 

с особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций 

является психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно 

осуществляется с целью повышения психологической компетентности, 

создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого- 

педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении 

педагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги 

обучаются установлению психологически грамотной системы 

взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования 

адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных 

отношений проводится консультирование (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации. 
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Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, 

структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, 

показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: 

учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования отражает структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной 

образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 

обучения, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы формируются с учетом: 

 требований ФГОС СОО; 

 положения о лицензировании образовательной деятельности; 
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 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

 

Создание материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского 

муниципального округа  направлены на удовлетворение 

 специальных потребностей различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, 

урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального 

образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных 

заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, 

вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с 

дополнительным и неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего 

мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора 

профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательной организации. 
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Здание МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского муниципального округа  

и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В образовательной организации выделены и оборудованы помещения для 

реализации образовательной деятельности обучающихся, административной и 

хозяйственной деятельности. В образовательной организации предусмотрены: 

–учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе 

интерактивными) рабочими местами педагогических работников (кабинет 

математики, биологии, иностранного языка); 

–помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, техническим творчеством, музыкой и изобразительным 

искусством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; 

–мастерская в соответствии с профилями обучения; 

–библиотека; 

– актовый зал для проведения информационно-методических, учебных, а 

также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

–спортивный зал; 

–помещения для питания обучающихся (столовая), а также для 

хранения и приготовления пищи (с возможностью организации горячего 

питания); 

–административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

–гардероб, санузлы; 

–территория с необходимым набором оборудованных зон и спортивных 

площадок ; 

–мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

–реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся; 

–проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, 

проведение наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием 

традиционного и цифрового лабораторного оборудования, электронных 

образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественно- научных объектов и 

явлений); 

–художественно-оформительские и издательские работы; 

–базовое и углубленное изучение предметов; 

–физическое развитие, систематические занятия физической культурой 

и спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

–исполнение, сочинение музыкальных произведений с применением 
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традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

–практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и 

улицах с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

–индивидуальную и групповую деятельность, планирование

 образовательной деятельности; 

–доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе; 

–проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, 

организацию досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организацию сценической работы; 

–маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа работа 

сайта образовательной организации, представление школы в социальных 

сетях и пр.); 

–организацию качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Особое внимание в школе уделяется созданию современной 

методической и материально-технической базы. 

Материально-техническая база ОУ позволяет в полном объеме осуществлять 

образовательные услуги. 

1.1.1. Информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой, включающей: 

–цифровые образовательные ресурсы; 

–совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

–систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды МБОУ 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами являются: 

–информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

–информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

–вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

–прикладные программы, в том числе поддерживающие 

административную и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет). 

Важной частью ИОС является официальный сайт МБОУ «Образцовская 

СОШ» Орловского муниципального округа в сети Интернет, на котором 

размещается информация о реализуемых образовательных программах, 

ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

и др. 

Информационно-образовательная среда Школы, осуществляющей 

образовательную деятельность, обеспечивает: 
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–информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

–планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 

–проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности; 

–мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

–мониторинг здоровья обучающихся; 

–современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

–дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
реализации основной образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими 

и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную 

образовательную программу среднего общего образования учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 

обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная 

художественная литература; научно-популярная и научно-техническая 

литература; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся, но данный фонд давно не обновлялся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной  деятельности,  

обеспечивается  функционирование  школьного  сайта 

,внешней (в том числе глобальной) сети. 

1.1.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся 
условиях в соответствии с основной образовательной программой 
среднего общего образования 

Система условий реализации ООП ООО МБОУ «Образцовская СОШ» 

 Орловского муниципального округа базируется на результатах проведенной в 

ходе  
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разработки программы комплексной аналитико- обобщающей и прогностической 

работы,  

включающей: 

–анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

–установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

–выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

ООО; 

–разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 
условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с 

другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых 

ориентиров, обозначенную в ФГОС ООО и выстроенную в ООП 

образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой 

являются совместная деятельность государственных и общественных структур 

по управлению образовательными организациями; процедура принятия 

решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий 

органов управления образованием структурам, представляющим интересы 

определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) 

разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений. 

Контроль за состоянием системы условий 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом 

ее реализации (самообследование). Оценке обязательно подлежат: кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов 
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в реализации психолого-педагогических условий. 

 
 


