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1. Введение. 

Образовательная программа МОУ «СОШ№3» с.п.Баксаненокдля 7-11 

классов в соответствии с ФБУП-2004 направлена на: 

- обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт; 

- реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и 

дополнительного образования. 

Образовательная программа предназначена удовлетворить потребности: 

- ученика - в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения на основе усвоения традиций и ценностей 

культуры и цивилизации, в расширении возможностей для реализации интереса к 

тому или иному учебному предмету в системе непрерывной подготовки кадров. В 

этом аспекте образовательная программа реализует право ребенка на сохранение 

своей индивидуальности, зафиксированное в статье 8 «Конвенции о правах 

ребенка»; 

- родителей, как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка», 

обозначенная в статье 3 «Конвенции о правах ребенка»; 

- учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль 

профессиональной деятельности. Кроме того, образовательная программа 

предоставляет право проектирования учебной программы, выбора 

диагностических методик и инновационных технологий: 

- школы, поскольку образовательная программа дает ей право на собственный 

«имидж»; 

- общества и государства - в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и цивилизации, что также соответствует 

статье 6 «Конвенции о правах ребенка»: «... государства-участники обеспечивают в 

максимально возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка, 

поскольку в этом будущее любого общества». 

1.1.Нормативно-правовая база 

 

 Нормативно - правовой базой образовательной программы являются 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации (одобрены на заседании Правительства РФ 09.12. 2004 (протокол № 47, 

раздел I); 

- Закон РФ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Приказ Министерства образования РФ №1312 от09.03.2004 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ 1-х и 9-х классов, реализующих программы 
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общего образования»; 

- Рабочие программы педагогов школы, разработанные на основе авторских 

программ по предметам БУПа- 2004, 

- Приказ Министерства образования РФ № 1312 от 09 марта 2004 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ реализующих программы общего 

образования», с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. № 241, от 30 августа 2010 г. 

№ 889, от 3 июня 2011 г. № 1994 и от 1 февраля 2012 г. № 74; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 

2012г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05 марта 2004г. № 1089»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29 июня 

2011г.); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"); 

- Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

февраля 2012 г. № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения»; 

- Устав  МОУ «СОШ №3» с.п.Баксаненок 

- Лицензия и аккредитация образовательного учреждения. 

 

Образовательная программа школы как нормативный документ определяет: 

- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

- научно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа школы как нормативный документ 

регламентирует: 

- условия освоения образовательной программы; 

- организацию образовательного процесса; 

- конкретизирует диагностические процедуры и критерии поэтапного 

объективного учета образовательных достижений учащихся; 
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- организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования. 

Данная образовательная программа включает следующие виды 

образовательных программ в рамках реализации БУП - 2004: 

-Программа основного общего образования (7-9 классы); 

-Образовательная программа среднего общего образования (базовый и 

профильный уровни обучения). 

 

1.2. Цели и задачи 

 

Образовательная программа - основной документ, который является основой для 

достижения высокого качества образования. 

Содержанием образовательной программы является: 

- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; 

- достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня; 

 адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ выпускниками школы; 

-трансляция лучших образцов культуры и воспитание молодого поколения 

специалистов, способного решать новые творческие, исследовательские и 

прикладные задачи. 

Главная цель содержания образования заключается в том, чтобы создать 

оптимальные условия для развития духовно богатой, физически здоровой, 

свободной и творчески мыслящей личности, способной к самоопределению и 

развитию. 

Целью школы является формирование саморазвивающейся, социально зрелой 

личности, которой присущи: 

 - высокий интеллектуальный уровень; 

 - общая культура, широкий кругозор, нравственная устойчивость; 

 -потребность в самообразовании и самосовершенствовании,владение 

навыками и умениями самовоспитания; 

- профессиональная ориентированность, подготовленность к деятельности в 

последующей педагогической системе (университет, ВУЗ, колледж и др.), 

готовность к жизненному самоопределению; 

- физическая выносливость и здоровье, достаточные для преодоления больших 

умственных и нервных нагрузок в условиях конкуренции на рынке труда. 

Деятельность школы строится на принципах: 
- свободного развития личности; 

 - гуманистического характера образования; 

 - приоритета общечеловеческих ценностей; 

 - защиты жизни и здоровья ребенка; 
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 - воспитания гражданственности и любви к Родине; 

 - учета культурно-исторических и национальных традиций; 

 - преемственности; 

 - светского характера образования; 

 - свободы и плюрализма в образовании; 

 - демократического характера образования. 

В своей уставной деятельности школа решает следующие задачи: 

* обеспечение оптимальных условий для развития личности, самообразования, 

творческого труда обучающихся; 

* определение содержания социального заказа на образование и требований к 

организации образовательного процесса в ОУ; 

* создание условий для формирования у обучающихся по их желанию, 

склонностям и возможностям повышенного общекультурного уровня 

образованности в различных предметных областях на содержательном 

уровне; 

* создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся; 

* создание условий для формирования системы общечеловеческих ценностей; 

* создание условий для формирования общей культуры личности; 

* создание условий для обеспечения индивидуальной психолого-

педагогической поддержки развития обучающихся; 

* совершенствование и поиск новых технологий современного обучения, 

укрепление и развитие традиций школы; 

* повышение уровня общественной значимости ОУ, поиск новых 

эффективных форм взаимодействия с родителями обучающихся, 

общественностью, другими образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры, соблюдения принципа открытости школы; 

* совершенствование материально-технической базы  педагогического  

процесса.  

Основными задачами современного образования и деятельности школы 

являются: 

- обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее баланс 

фундаментальности и компетентностного подхода; 

- формирование базовых компетентностей современного человека; 

- информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем); 

- коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 

-   самоорганизационной (умение ставить цели, планировать, ответственно 

относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 

- самообразовательной (готовность конструировать и осуществлять  

собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни,  

обеспечивая успешность и конкурентоспособность). 

В условиях быстроменяющегося мира современная школа должна наряду с 

созданием целостной системы универсальных знаний и компетентностей учащихся 

формировать опыт самостоятельной интеллектуальной и творческой деятельности, 
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личной свободы и ответственности ученика. 

2. Основная  образовательная программа основного общего образования (7-9 

классы). 

  2.1.  Пояснительная  записка.  

Целевое назначение: 

 обеспечение образовательного процесса с целью освоения государственного 

 образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом; 

 создание условий для достижения основ функциональной грамотности; 

 поддержка положительной мотивации к обучению; 

 развитие познавательных навыков; 

 формирование навыков самообразования; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие коммуникативных навыков, сформированных в начальной школе; 

 диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с целью 

 создания условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

 создание условий для предпрофильной подготовки: для более полного 

удовлетворения образовательных потребностей учащегося в изучении 

отдельных предметов, расширении общего кругозора, решении личностных 

проблем, формирующие основы ключевых компетенций, позволяющие 

сделать осознанный выбор предварительного самоопределения в 

направлении собственной деятельности. 

Задачи: 

 создание условий для становления отношения ребенка к миру и к себе, 

своим потребностям, стремлениям, желаниям, развитие разных 

возможностей мировосприятия; 

 поддержка инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества 

учащихся в разных видах деятельности. 

Характеристика учащихся, которым адресована программа. 

Возраст: 13-16 лет. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное освоение 

общеобразовательной программы начального общего образования (1 ступень), 

освоение на базовом уровне программы 5-6 классов. 

Состояние здоровья: учитываются группы здоровья, рекомендации психолого-

медико- педагогической комиссии. 

Образовательный маршрут обучающихся. 

Процедура выбора образовательного маршрута в основной школе предполагает: 

- доведение до сведения родителей информации и реализуемых на предстоящем 

этапе обучения образовательных программах и основаниях для их выбора; 

- мониторинг успешности учебной деятельности (предполагается учитывать 

итоговую успеваемость; 

- контрольные работы по предметам, различного рода работы по развитию речи и 

т.д.); 



8 

 

- сбор информации и анализ сформированности познавательных интересов и 

мотивации учения (проходит по плану работы службы сопровождения в течение 

учебного года); 

- анализ динамики состояния здоровья учащихся; 

- изучение образовательных ожиданий родителей (опросы, анкетирование, 

проходит в течение учебного года); 

Школа стремится развивать способности учеников. С этой целью проводятся 

олимпиады внутри школы, обеспечивается участие школьников в олимпиадах, 

конкурсах за пределами школы, в научно - исследовательской работе. 

Продолжительность обучения: 3 года. 

Ожидаемый результат: 

- освоение образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом; 

- достижение основ функциональной грамотности, т.е. уровня образованности, 

предполагающего готовность к решению стандартных задач в различных сферах 

практической деятельности: познавательной, коммуникативной, поведенческой; 

готовность к пониманию фактов, правил, принципов учебного материала к 

использованию их в конкретных условиях и умению интерпретировать схемы, 

графики, преобразовывать словесный материал в другие формы выражения 

(например, в математическую); готовность к выполнению творческих заданий, 

умению выражать собственное мнение; 

- сформированность положительной мотивации к обучению; 

- сформированность основных навыков самообразования для учащихся данного 

возраста (поиска справочной литературы, умения работать с книгой и 

библиотечным каталогом и т.д.); 

- сформированность коммуникативных навыков: установления контакта с 

одноклассниками, разрешения межличностных конфликтов, установления 

контакта с окружающими на основе правил этикета; 

- создание условий для возможного выбора образовательного маршрута; 

- создание условий для сопровождения ученика индивидуального образовательного 

маршрута. 

 

2.2.Учебный план (см. Приложение - Учебный план на 2016-2017 учебный год). 

2.3.Организационно-педагогические условия (см. Приложение - Годовой 

календарный учебный график на 2016-2017 учебный год, а также см. ООП ООО 

(5-9 кл.) по ФГОС ООО). 

 

2.4. Учебные программы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов - см. ООП ООО (5-9 кл.) 

по ФГОСООО. 

Программа воспитания и социализации обучающихся - см. ООП ООО (5-9 кл.) 

по ФГОСООО. 

Программа коррекционной работы - см. ООП ООО (5-9 кл.) по ФГОС ООО. 

Основу базовой образовательной программы для II ступени обучения 

составляют рабочие программы по учебным предметам, разработанные на основе 
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Примерных учебных программ, утвержденных Минобрнауки РФ или авторские 

учебные программы к УМК. 

УМК для 7-9 классов МОУ «СОШ №3» с.п.Баксаненокна 2016-2017 учебный год 

 

Предмет Класс Программа, на 

основе которой 

разработана 

данная программа 

Название УМК,  автор 

Кабардинскийязык 7а,б  Урусов Х.Ш., Амироков И.А. 

Адыгэбзэ. 7класс. Налшык «Эльбрус», 

2010г. 

Жемухова Р.Б. Тхостова 

Ф.Х.,Адыгэбзэмк1э зэрылажьэ тетрадь. 

Налшык  «Эльбрус», 2010г. 

Кабардинскаялитература 7а,б  Тимижев Х.Т. Адыгэ 

литературэ,7класс.  Налшык 

«Эльбрус», 2010г. 

Дышекова М.С. Адыгэ литературэмк1э 

зэрылажьэ тетрадь. Налшык 

«Эльбрус»,2010г. 

Русскийязык  7а,б  Разумовская М.М. Русский язык ,7 

класс. Дрофа  

Литература 7а,б  Коровина В.Я. Литература. 7класс. 

Издательство «Просвещение»  

Английскийязык 7а,б  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 

и др., Английский язык. 7 класс.  

Издательство "Просвещение" 

Алгебра 7а,б   Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А., Алгебра , 8 класс. 

Издательство "Просвещение" 

Геометрия 7а,б  Атанасян Л.С.  «Геометрия» .,  7- 

9класс. Издательство «Просвещение» 

История 7а,б  Юдовская А Я., Баранов П.А., 

Всеобщая история. История  Нового 

времени. 15-18 века , 7 класс, 

Издательство «Просвещение».  

Арсентьев Н.М.,Данилов А.А.,Курукин 

И.В. и др./Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 7 класс. В 2-х частях.  

Издательство "Просвещение" 

Обществознание 7а,б  Боголюбов Л.Н. Обществознание. 

Издательство «Просвещение».  

География 7а,б  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. 

География,               7 класс.  

Русскоеслово.  

Биология 7а,б  Константинов В.М., Бабенко В.Г., 

Кучменко B.C. / 

Под ред. Понаморева И.М. Биология. 7 

класс. Издательский  центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 
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Физика 7а,б  Перышкин А.В. Физика, 7 класс. 

Издательство «Просвещение» 

Музыка 7а,б  Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка, 

7 класс. Издательство«Просвещение» 

ИЗО 7а,б  Питерских А.С.,Гуров Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М., Изобразительное 

искусство, 7класс.  Издательство 

"Просвещение" 

Технология 7а,б  Синица Н.В., Симоненко В.Д., 7 класс. 

Технология ведения дома. 

Издательский центр  « ВЕНТАНА-

ГРАФ». 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д., 7 

класс. Индустриальные технологии.  

Издательский центр            « 

ВЕНТАНА-ГРАФ».                 

Физическаякультура 7а,б  В.И. Лях. Физическая культура. 

Издательство «Просвещение».  

Кабардинскийязык 8а,б  Урусов Х.Ш., Тамбиев Б.А. Адыгэбзэ. 

8 класс, Налшык «Эльбрус»,2010г. 

Хогурова С.А.Адыгэбзэмк1э 

зэрылажьэ тетрадь. 8класс, Налшык 

«Эльбрус»,2010г. 

 

Кабардинскаялитература 8а,б  Бижоев Б.Ч. Адыгэлитературэ. 8класс, 

Налшык «Эльбрус», 2012г. 

Тлостанова М.И. Адыгэ 

литературэмк1э зэрылажьэ тетрадь.  

8класс, Налшык «Эльбрус», 2012г. 

Русскийязык  8а,б  Разумовская М.М. Русский язык. 

8класс.  Дрофа.  

Литература 8а,б  Коровина В.Я. Литература.  8класс. 

Издательство  «Просвещение»  

Английскийязык 8а,б  К.И. Кауфман, М.Ю.Кауфман. 

Английский язык. 8кл. Титул.  

Алгебра 8а,б  Макарычев Ю.Н., Миндюк Г., Нешков 

К.И. и др. / Под ред. Теляковского 

С.А., Алгебра.  8 класс. Издательство 

"Просвещение" 

Геометрия 8а,б  Атанасян Л.С. Геометрия, 7-9класс,   

Издательство "Просвещение" 

Информатика 8а,б  Босова Л.Л. Информатика и ИКТ.  8кл., 

БИНОМ. Лабораториязнаний.  

История 8а,б  Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Новая история. 

Издательство "Просвещение"   

Данилов А.А.,КосулинаЛ,Г, История 

России, 8 класс. Издательство 

"Просвещение" 

История КБР 8а,б  Бекалдиев М.Д. История КБР,  Налщык 

«Эльбрус», 2012г. 
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Обществознание 8а,б  Боголюбов Л.Н. Введение в 

обществознание. Издательство 

"Просвещение" 

География 8а,б  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. 

География.                      8 класс.  

Русскоеслово.  

География КБР  8а,б  Емузова Л.З. Физическая география 

КБР, Налшык «Эльбрус», 2012г. 

Физика 8а,б  Перышкин А.В. Физика. 8 класс. 

Издательство "Просвещение"   

Биология 8а,б  Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология, 

8 класс. Издательскийцентр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Химия 

 

8а,б  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 8 

класс. Издательство "Просвещение" 

Искусство 8а,б   Сергеева Г.П.,  Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д.. Искусство 8-9 классы. 

Издательство "Просвещение" 

Технология 8а,б  Симоненко В.Д, Электов А.А., 

Гончаров Б.А., ОчининО.П.,Елисеева 

Е.В., Богатырѐв А.Н., Технология.                        

8 класс. Издательскийцентр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

ОБЖ 8а,б  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т., Основы 

безопасности жизнедеятельности,                          

8 класс. Издательство "Просвещение" 

Физическаякультура 8а,б  В.И. Лях. Физическая культура 

"Просвещение" 

Кабардинскийязык 9а,б  Урусов Х.Ш., Тамбиев Б.А. Адыгэбзэ, 

9класс. Налшык «Эльбрус», 2010г. 

Танашева Т.М.Адыгэбзэмк1э 

зэрылажьэ тетрадь.                  9 класс, 

Налчык «Эльбрус», 2010г. 

 

Кабардинскаялитература 9а,б  Хакуашев А.Х. Адыгэлитературэ,  

9класс.                   Налшык «Эльбрус», 

2010г. 

Русскийязык  9а,б  Разумовская М.М. Русский язык 

9класс.  Дрофа. 

Литература 9а,б  Коровина В.Я.  Литература, 9класс. 

Издательство «Просвещение» 

Английскийязык 9а,б  К.И. Кауфман, М.Ю.Кауфман. 

Английский язык. 9кл. Титул.  2012г. 

Алгебра 9а,б  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др./под ред. 

Теляковского С.А. Алгебра, 9 класс. 

Издательство «Просвещение». 

Геометрия 9а,б  Атанасян Л.С.  Геометрия,  7-9 класс. 

Издательство «Просвещение». 

Информатика 9а,б  Босова Л.Л. Информатика и ИКТ.  9кл.,                      

БИНОМ. Лабораториязнаний.  
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История 9а,б  Сороко-Цюпа  О.С., Сороко-Цюпа  

А. О. Всеобщая история. Новейшая 

история. 9кл. Издательство 

«Просвещение». 

Арсентьев Н.М.,Данилов А.А.,Курукин 

И.В. и др./Под ред. Торкунова А.В. 

История России.                       9 класс, в  

2-х частях. Издательство 

«Просвещение». 

История КБР 9а,б  Бекалдиев М.Д. История КБР,  Налшык 

«Эльбрус», 2010г. 

Обществознание 9а,б  Боголюбов Л.Н. Обществознание, 9 

класс. Издательство «Просвещение». 

География 9а,б  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. 

География.               9 класс. 

Русскоеслово. 

География КБР  9а,б  Бураев Р.А. Экономическая и 

социальная география КБР. Налшык 

«Эльбрус» 

Физика 9а,б  Перышкин А.В. Физика. 9класс. 

Издательство «Просвещение». 

Биология 9а,б  Пономарева И.Н., Корнилова О.А. 

Биология, 9 класс. Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Химия 9а,б  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия, 9 

класс. Издательство «Просвещение». 

Искусство 9а,б   Сергеева Г.П.,  Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д.. Искусство. 8-9 классы.                                                    

Издательство «Просвещение».   

Физическаякультура 9а,б  В.И. Лях. Физическая культура, 9 

класс. Издательство «Просвещение». 

 

  2.5. Используемые технологии. 

Педагогические технологии, использованные в образовательном процессе, 

ориентированные  на развитие: 

- общей культуры личности; 

- самостоятельности и креативности мышления; 

- коммуникативной культуры. 

При реализации образовательной программы используются следующие виды 

педагогических технологий: 

- традиционная технология обучения: беседа, фронтальный опрос и др.; 

- обучение в нетрадиционных системах организации учебного процесса; 

- технологии сотрудничества; 

- игровые, соревновательные технологии; 

- коллективная работа учащихся: работа в парах, групповая работа, работа в 

диалоге, рецензирование; 

- технологии индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся; 

- система заданий разной степени сложности; 
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- система разной степени помощи обучающимся; 

- система индивидуальной работы; 

- технологии развивающего обучения; 

- создание проблемных ситуаций, элементы проблемного обучения; 

- элементы самостоятельной исследовательской работы; 

- система развивающих логическое мышление учебных и жизненных заданий. 

- проектная технология. 

Основной формой обучения является классно-урочная система. 

В школе используется гибкая структура урока, предусматривающая совокупность 

и взаимодействие важных элементов и их целей на разных уровнях и в самых 

разнообразных сочетаниях, что приводит к инновационным типам и формам 

обучения. 

 

Технологии воспитания: 

- ролевая игра; организация и проведение традиционных праздников;выступление, 

сообщение; 

- театральные и концертные выступления;  

- - технология развития: 

- психолого-педагогические тренинги и тренировочные упражнения; 

- образовательный туризм (день духовного здоровья - выезд учащихся в театры, 

музеи, на различные экскурсии). 

 

Методические   

технологии:освоение 

алгоритмов: 

- познавательных умений (написание сочинений, выполнение практических и 

творческих работ);                                                                                                                            

- коммуникативных умений (правил этикета, общения, разрешения конфликтов); 

- формирование умений поиска необходимой в обучении информации (работа с 

библиотечным каталогом). 

 

Технологии диагностики: 

      - мониторинг участия детей в учебном процессе (контроль текущей  

успеваемости, предметное тестирование, олимпиады); 

    -   мониторинг участия детей в воспитательном процессе; 

- педагогические наблюдения; 

- портфолио личностных достижений учащихся; 

- контроль внеучебной деятельности, активности; 

-   регулярная и систематическая психологическая диагностика  

индивидуально-психологических особенностей учащихся. 

 

 
3. Основная  образовательная программа среднего общего образования (10-

11 классы) 



14 

 

3.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - Стандарт) к 

структуре основной образовательной программы, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени среднего общего образования 

и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Основная образовательная программа учитывает особенности третьей 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени среднего общего образования 

и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие 

и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

Разработка основной образовательной программы среднего общего образования 

осуществлялась в школе с привлечением органов самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением. 

Основная образовательная программа среднего общего образования содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

 ценностные приоритеты; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 см. рабочие программы по предметам; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры; 

 программу коррекционной   работы. 

Организационный раздел включает: 
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 учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы; 

 систему оценивания и контроля. 

Основная образовательная программа основного общего образования не 

противоречит Уставу школы и всем другим документам, регламентирующим 

осуществление образовательного процесса. 

 

Целевой раздел. 

1. Ценностные приоритеты полного общего образования. 

Образовательная программа 3 ступени обучения обеспечивает «освоение 

обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования, 

развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам 

вводятся предметы по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию 

индивидуальной траектории развития личности. Среднее общее образование 

является основой для получения среднего профессионального (по сокращенным 

ускоренным программам) и высшего профессионального образования». 

Основное назначение данной ступени образования заключается в обеспечении 

освоения учащимися общеобразовательных программ среднего образования, 

развития устойчивых познавательных интересов и творческих способностей, 

формирование потребностей и умений самостоятельной учебной деятельности. 

Помимо освоения основ современных наук и технологий в полной школе 

пристальное внимание уделяется развитию теоретического мышления, овладению 

эффективными способами мыследеятельности, формированию гуманистического 

отношения к окружающему миру. 

Содержание образования в школе соответствует целям и структуре 

образовательных областей основной школы, однако предполагает более высокий 

уровень целостности, осмысленности, способности усвоения его учащимися. 

Главными приоритетами третьей ступени обучения в нашей школе являются: 

- создание системы специализированной подготовки учащихся старших классов 

школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием; 

- организация более эффективной подготовки выпускников старшей школы к 

успешному освоению программ высшего профессионального образования на 

основе владения культурой исследовательской деятельности. 

В школе создается модель профильной средней школы, позволяющая каждому 

ученику сформировать и реализовать свой индивидуальный учебный план. Она 

предусматривает выбор профиля из имеющегося списка, и расширение 

образования за счет элективных курсов. 
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При реализации этой модели важнейшей задачей школы является создание 

разнообразной и насыщенной образовательной среды, т.е. поля для 

самостоятельного, осознанного выбора обучающимися учебных предметов 

(базовых, профильных, элективных), форм обучения (очная, дистанционная, 

обучение на дому), преподавательского состава и др. 

Базовые предметы являются обязательными для всех обучающихся. Профильные 

предметы представлены курсами на профильном уровне. 

Элективные курсы по своей сути являются средством собственно профильной 

дифференциации образования, так как в наибольшей степени связаны с выбором 

каждым обучающимся содержания образования в зависимости от своих интересов, 

познавательных потребностей и жизненных устремлений. Благодаря элективным 

курсам школа представляет старшеклассникам широкое учебное «поле выбора». 

Главное, чтобы этот перечень был востребован обучающимися и превышал 

минимально обязательное число элективных курсов, т.е. был избыточным. 

Выбирая различные сочетания базовых, профильных и элективных курсов, 

каждый старшеклассник вправе сформировать свой индивидуальный учебный 

план (ИУП). 

2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

2.1.Общие положения 

Старшая ступень общеобразовательной школы ориентирована на обеспечение 

наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации. Это является ответом на требования 

современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, 

дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально 

компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и 

социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную 

отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ 

в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 
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Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях - 

базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный 

характер, однако они ориентированы на приоритетное решение разных 

комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, 

воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами 

социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из 

личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной 

деятельности. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, 

История, Обществознание, Экономика, Право, География, Биология, Физика, 

Химия, Естествознание, Мировая художественная культура, Технология, 

Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Для всех профилей обязательными для изучения (на базовом или профильном 

уровне) являются следующие учебные предметы: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, 

Обществознание, Экономика, Физическая культура, ОБЖ, География, Физика, 

Химия и Биология. 

Среднее (полное) общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки 

выпускников настоящего стандарта являются основой разработки контрольно- 

измерительных материалов указанной аттестации. 

2.2. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений в следующих видах деятельности: информационно-коммуникативной, 

познавательной, рефлексивной. В связи с тем, что предлагаемая рубрикация имеет, 

по мнению самих разработчиков государственного образовательного стандарта 

(2004 г.), условный (примерный) характер, в нашей школе при формировании и 

развития культуры исследовательской деятельности использовалась следующая 

классификация общеучебных умений. Классификация общеучебных умений 

должна отвечать следующим требованиям: соблюдать логические правила 

построения классификации (правило одного основа-ния, соразмерности, 

исключения, непрерывности); создаваться с учетом последних достижений 

педагогики, психологии, гносеологии; учитывать требования современных 

учебных программ базовых, предпрофильных и профильных курсов; обладать 

обосно-ванными в пояснительной записке основаниями для классификации 

умений; содержать конкретные операционально представленные формулировки 

умений; включать определение необходимых понятий и алгоритмов реализации 
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умений; иметь удобную для пользователя нумерацию умений. 

Эти требования были соблюдены при разработке классификации общеучебных 

умений, в которой умения расклассифицированы в три большие группы:  

1. Учебно-управленческие умения  

2. Учебно-информационные умения  

2.1. Умения работать с письменными текстами 

2.2. Умения работать с устными текстами 

2.3. Умения работать с реальными объектами как источниками информации  

3. Учебно-логические умения  

3.1. Анализ и синтез  

3.2. Сравнение 

3.3. Обобщение и классификация  

3.4. Определение понятий 

3.5. Доказательство и опровержение  

3.6. Определение и решение проблем. 

 Каждая группа умений содержит конкретно  представленные формулировки 

умений. Последовательно прокомментируем группы общеучебных умений. 

Учебно-управленческие умения. В основе классификации умений положена 

логика самоуправления учебно-познавательной деятельности учащегося. 

Трактовка учения вообще и учебно-познавательной деятельности особенно как 

самоуправляемого процесса предполагает рассмотрение данных умений сквозь 

призму управленческого цикла, под которым принято понимать целостную 

совокупность сориентированных на достижение определенной цели 

взаимодействующих управленческих функций, выполняемых последовательно, а 

иногда параллельно. Как правило, в состав управленческого цикла включают 

следующие виды управленческой деятельности: планирование, т.е. определение 

целей и средств их достижения; организация, т.е. создание и совершенствование 

взаимодействия между управляемой и управляющей системами для выполнения 

планов; контроль, т.е. сбор информации о процессе выполнения намеченных 

планов; регулирование, т.е. корректировка планов и процесса их реализации; 

анализ, т.е. изучение и оценка процесса и результатов выполнения планов. Следует 

отметить, что осмысление учебно-управленческих умений в аспекте 

управленческого цикла позволяет не только установить полный состав данных 

умений, но и определить их взаимообусловленность, взаимодополняемость, 

определенную последовательность использования. Таким образом, под учебно-

управленческими умениями можно понимать общеучебные умения, 

обеспечивающие планирование, организацию, контроль, регулирование и анализ 

собственной учебной деятельности учащимися. 

Учебно-информационные умения. В качестве основания для группировки 

учебно- информационных умений рассматриваются ведущие источники 

информации. На основании этого в программе представлены три группы учебно-

информационных умений: умения работать с письменными текстами; умения 

работать с устными текстами; умения работать с реальными объектами как 

источниками информации. Таким образом, под учебно-информационными 

умениями понимаются общеучебные умения, обеспечивающие нахождение, 
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переработку и использование информации для решения учебных задач.  

Учебно-логические умения. В первую группу входят пять первых умений (анализ 

и синтез, сравнение, обобщение и классификация, определение понятий, 

доказательство и опровержение), соответствующих основным методам и формам 

мышления, которые являются предметом изучения формальной логики. Однако 

формальная логика, несмотря на богатый арсенал своих средств, не охватывает 

процесс движения мысли в его диалектических противоположностях. Эти вопросы 

решает диалектическая логика, предметом которой является творческое 

мышление, проявляющееся в постановке и решении проблем. Таким образом, под 

учебно-логическими умениями понимаются общеучебные умения, 

обеспечивающие четкую структуру содержания процесса постановки и решения 

учебных задач. 

С позиций информационного подхода учебно-познавательная деятельность 

представляет собой самоуправляемую деятельность ученика, состоящую из 

выявления или получения информации; ее преобразования; получения 

информации о ходе и промежуточных результатах деятельности от учителя или в 

результате самоконтроля; в случае необходимости - внесение в деятельность 

определенных корректив; вновь получение информации о процессе и результатах 

деятельности и т.д. вплоть до решения познавательной проблемы. Такое 

понимание учебно-познавательной деятельности определяет приоритетное 

значение учебно-управленческих умений, направленных на формирование учебно-

познавательной цели, проектирование ее выполнения, и заставляет рассматривать 

учебно-информационные и учебно-логические умения как средство достижения 

данной цели. 

2.4.1 Русскийязык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать 

□ связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

□ смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

□ основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

□ орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь 

□ осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

□ анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

□ проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных 

стилей и разновидностей языка; 
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аудирование и чтение 

□ использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 

ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

□ извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

говорение и письмо 

□ создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения; 

□ применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

□ соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

□ соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

□ использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

□ развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

□ увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

□ совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

□ самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

 

 

В результате изучения русского языка на профильном уровне 

ученик должен знать/понимать 

□ функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

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

русского литературного языка; 

□ компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

□ основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

□ проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

□ разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

□ проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

□ оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

□ объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов;  

□ аудирование и чтение 
□ использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 

ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

□ извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

□ владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста;  

□ говорение и письмо 
□ создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 

собственный текст; 

□ применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского 

языка; 

□ применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

□ соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 



22 

 

□ углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

□ совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

□ увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью; 

□ развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

□ удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

□ самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения: 

□ знать смысл понятий: национальный, государственный, мировой язык, язык 

межнационального общения; 

□ знать сходства и различия фонетической, лексической и грамматической систем 

русского и родного языков, речевого этикета русского народа и других народов 

России; 

□ осознавать национальное своеобразие русского языка; 

□ вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

□ переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

2.4.2. Литература  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

□ образную природу словесного искусства; 

□ содержание изученных литературных произведений; 

□ основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

□ основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

□ основные теоретико-литературные 

понятия; уметь 

□ воспроизводить содержание литературного произведения; 

□ анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

□ соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
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русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

□ определять род и жанр произведения; 

□ сопоставлять литературные произведения; 

□ выявлять авторскую позицию; 

□ выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

□ аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

□ писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, 

наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь: 

□ соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, 

находить сходные черты и национально обусловленную художественную 

специфику их воплощения; 

□ самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского 

художественного текста, используя адекватные изобразительно-выразительные 

средства родного языка; 

□ создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и 

родной литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные 

средства русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

□ участия в диалоге или дискуссии; 

□ самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости; 

□ определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик 

должензнать/понимать 

□ образную природу словесного искусства; 

□ содержание изученных литературных произведений; 

□ основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 

творческой эволюции; 

□ историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

□ основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

□ основные теоретико-литературные понятия; 
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уметь 

□ воспроизводить содержание литературного произведения; 

□ анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

□ соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества; 

□ раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; связывать литературную классику со 

временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» 

и ключевые проблемы русской литературы; 

□ соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

□ определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

□ сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации; 

□ выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

□ выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

□ аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

□ составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

□ писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров 

на литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, 

наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь: 

□ сопоставлять произведения русской и родной литератур, выявляя их 

типологическую общность и национальное своеобразие, обусловленное различием 

образно-эстетических систем русской и родной литературы и структурными 

особенностями языков; 

□ сравнивать русский оригинал с его профессиональным переводом на родной 

язык, отмечая соответствие перевода тексту оригинала, выявляя его 

художественное своеобразие; 

□ создавать устные и письменные высказывания о прочитанных на русском и 

родном языках произведениях русской литературы, а также о произведениях 

родной литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные 

средства русского языка; 
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□ определять в русскоязычном произведении писателя-представителя родной 

литературы национальную специфику на уровне темы, жанра, художественной 

образности;использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

□ создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

□ участия в диалоге или дискуссии; 

□ самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

2.4.3.Английский язык/ немецкий язык 

В результате изучения английского языка на профильном уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

□ значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения, в том числе связанными с будущей 

профессиональной деятельностью; 

□ языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; 

□ новые значения глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; правила синтаксиса и пунктуации; 

□ религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику, 

лингвострановедческую и страноведческую информацию в рамках новых ситуаций 

общения. 

Ученик должен уметь: 

1. Говорение 

□ вести диалог (диалог-распрос, диалог — обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и 

неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой 

сферах, используя аргументацию, эмоциональнооценочные средства; 

□ рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения по ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных 

данной программой; 

□ создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

□ понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

□ понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или 

будущей профессией, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 
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□ оценивать важность/новизну информации, передавать своѐ отношение к ней. 

2. Чтение 

□ читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научнопопулярные, прагматические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

3. Письменная речь 

□ описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера, писать небольшие эссе; различные виды анкет, сообщать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; составлять 

письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной 

деятельности. 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для успешного взаимодействия в различных 

ситуациях общения, соблюдения этикетных норм межкультурного общения, 

расширения возможностей использования новых информационных технологий, 

расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования, участия в 

интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах, для 

обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в современной мировой культуре. 

Последний этап изучения английского языка в X—XI классах предоставляет 

возможность большинству учащихся овладеть уровнем В2 «Пороговый 

продвинутый» по всем видам речевой деятельности согласно уровням владения 

иностранными языками, утвержденным Советом Европы и представленным 

набором соответствующих дескрипторов в контрольном листе для самооценки в 

Европейском языковом портфеле для старших классов общеобразовательных 

учреждений. 

Возможно, некоторые учащиеся смогут оценить себя по некоторым видам речевой 

деятельности ниже, например, на уровне В1 «Пороговый» 

2.4.4. Математика 

В результате изучения математики на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать 

1 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже 

умений. 2 Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле 

уровня подготовки выпускников профильных классов гуманитарной 

направленности. 

□ значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

□ значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
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□ универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

□ вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

□ выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

□ проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

□ вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь 

□ определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

□ строить графики изученных функций; 

□ описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

□ решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализауметь 

□ вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

□ исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 
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□ вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

Уравнения и  неравенства 

уметь 

□ решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы; 

□ составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

□ использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

□ изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 
□ решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

□ вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

□ анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь 

□ распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

□ описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении ; 
□ анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

□ изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

□ строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
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□ решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

□ использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

□ проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

□ вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик 

должен знать/понимать 

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже 

умений: 

□ значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

□ значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

□ идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

□ значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

□ возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

□ универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

□ различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

□ роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 

знания и для практики; 

□ вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира; 

Числовые и буквенные выражения 

уметь 

□ выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
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необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

□ применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

□ находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

□ выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

□ проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции  и графики  

уметь 

□ определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

□ строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

□ описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

□ решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

Начала математического анализа 

уметь 
□ находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

□ вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы; 

□ исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

□ решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

□ решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

□ вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 
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задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 

аппарата математического анализа; 

□ доказывать несложные неравенства; 

□ решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

□ изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

□ находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

□ решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностейуметь 
□ решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля; 

□ вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь 

□ соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

□ изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

□ решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

□ проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

□ вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

□ применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 
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□ строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

□ вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

2.4.5. Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать 

□ основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

□ назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

и процессы; 

□ назначение и функции операционных систем; 

уметь 

□ оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

□ распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

□ использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

□ оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

□ иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

□ создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

□ просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

□ наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

□ соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

□ ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 
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□ автоматизации коммуникационной деятельности; 

□ соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
□ эффективной организации индивидуального информационного пространств. 
 

2.4.6. История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать 

□ основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

□ периодизацию всемирной и отечественной истории; 

□ современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и                      

всемирной истории; 

□ историческую обусловленность современных общественных процессов; 

□ особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

□ проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

□ критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

□ анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

□ различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

□ устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

□ участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

□ представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

□ использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

□ соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

□ осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 
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□ факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

целостность исторического процесса; 

□ принципы периодизации всемирной истории; 

□ важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную 

и мировоззренческую основу; 

□ особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого; 

□ историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения; 

 

□ взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории; 

уметь 

□ проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

□ осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности); 

□ классифицировать исторические источники по типу информации; 

□ использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из 

одной знаковой системы в другую; 

□ различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

□ использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений; 

□ систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического 

процесса; 

□ формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение 

адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, 

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями; 

□ участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать 

различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

□ представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 
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сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной 

презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

□ определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

□ формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения 

их с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 

теориями; 

□ учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей 

с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

□ осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

2.4.7.Обществознание 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

□ биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

□ тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

□ необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

□ особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

□ характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

□ анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

□ объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

□ раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

□ осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-

популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; 
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систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

□ оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

□ формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

□ подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

□ применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

□ совершенствования собственной познавательной деятельности; 

□ решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

□ ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

□ предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

□ оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

□ реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

□ осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне 

ученик должен знать/понимать 

□ социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

□ закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

□ основные социальные институты и процессы; 

□ различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

□ особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания; 

уметь 

□ характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

□ осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических); 

□ анализировать и классифицировать социальную информацию, представ-
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ленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

□ сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 

различные научные подходы; различать в социальной информации факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

□ объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

□ раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

□ участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

□ формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

□ оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

□ подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

□ осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

□ применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

□ ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

□ оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

□ самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

□ нравственной оценки социального поведения людей; 

□ предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

□ ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

□ осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 
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2.4.8. Право 

В результате изучения права на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать 

□ права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и 

гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав 

человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 

□ правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

□ характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных образовательных 

услуг; порядок призыва на военную службу; 

□ объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы; 

□ различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

□ приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения 

в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

□ анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

□ выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

□ изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

□ решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

В результате изучения права на профильном уровне 

ученик должен знать/понимать 

□ систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы 

правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

основные юридические профессии; 
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уметь 

□ характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и 

свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и 

законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности 

органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, 

административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 

договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок 

получения платных образовательных услуг; 

□ объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 

правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых 

отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как 

участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности 

правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

□ различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 

объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и 

способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

□ приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 

экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда 

окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного права; 

право-применительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

□ анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

□ изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

□ применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

□ осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

□ выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок 

разрешения споров; 

□ обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

2.4.9.Экономика 

В результате изучения экономики на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать 
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□ функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, 

виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь 

□ приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

□ описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета Рос-сии, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

□ объяснять:взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ получения и оценки экономической информации; 

□ составления семейного бюджета; 

□ оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина. 

В результате изучения экономики на профильном уровне 

ученик должен знать/понимать 

□ смысл основных теоретических положений экономической науки; 

□ основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

уметь 

□ приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 

□ описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, 

цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, 

экономические циклы, глобальные экономические проблемы; 

□ объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; 

выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной 

оплаты труда; последствия инфляции; 

□ сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-

правовые формы предприятий, акции и облигации; 

□ вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; 

реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

□ применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, 

графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы 
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производства, товары-заменители и дополняющие товары; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ исполнения типичных экономических ролей; 

□ решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

□ совершенствования собственной познавательной деятельности; 

□ оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки 

зрения; 

□ осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации. 

2.4.10. География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

□ основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

□ особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

□ географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

□ особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

□ определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

□ оценивать и объяснятьресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

□ применять разнообразные источники географической информации для про-

ведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

□ составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 
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□ сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

□ нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

□ понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

2.4.11.Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать 

□ основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

□ строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

□ сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

□ вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

□ биологическую терминологию и символику; 

уметь 

□ объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

□ решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

□ описывать особей видов по морфологическому критерию; 

□ выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов 

в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 
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местности; 

□ сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

□ анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

□ изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

□ находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

В результате изучения биологии на профильном уровне 

ученик должен знать/понимать 

□ основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); 

учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия 

и происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность 

законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов 

в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, 

сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

□ строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); 

генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

□ сущность биологических процессов и явлений, обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 

хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных 

животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 

получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 

экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на 

генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 

биосферы; 

□ современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

□ объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 
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мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

используя биологические теории, законы и правила; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, 

наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, 

генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 

смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

□ устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 

□ решать задачи разной сложности по биологии; 

□ составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

□ описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

готовить и описывать микропрепараты; 

□ выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

□ исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

□ сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у 

растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и 

хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный 

отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 

эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

□ анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные 

изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в 

биологической науке; 

□ осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в 

собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ грамотного оформления результатов биологических исследований; 

□ обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 
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профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

□ оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

□ определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

□ оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

2.4.12.Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать 

□ важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

□ основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

□ основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

□ важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

□ называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

□ определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений; 

□ характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 

строение и химические свойства изученных органических соединений; 

□ объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов; 

□ выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 



46 

 

неорганических и органических веществ; 

□ проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

□ определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

□ экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

□ оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

□ безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

□ приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

□ критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

В результате изучения химии на профильном уровне 

ученик должен знать/понимать 

□ роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 

□ важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, 

атомные s-, p-, J-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное 

строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, 

дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 

кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и 

восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, 

катализ, тепло-вой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, 

химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 

индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы 

реакций в неорганической и органической химии; 

□ основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический 

закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон дейст-ующих 

масс в кинетике и термодинамике; 

□ основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических 

соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую 

термодинамику; 
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□ классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

□ природные источники углеводородов и способы их переработки; 

□ вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы 

и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, 

этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, 

каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

уметь 

□ называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатурам; 

□ определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд 

иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип 

кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 

восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных 

факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы 

реакций в неорганической и органической химии; 

□ характеризовать: s- , p- и J-элементы по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических соединений; строение и свойства органических 

соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых 

кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

□ объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им 

веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость 

свойств неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы 

образования химической связи; зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов, реакционной способности органических со-единений от 

строения их молекул; 

□ выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений; 

□ проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

□ осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи информации и 

ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; 

□ объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
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производстве; 

□ экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

□ оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

□ безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

□ определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

□ распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

□ оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

□ критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

2.4.13.Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

□ смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

□ смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

□ смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

□ вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

□ описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

□ отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что, 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория 

дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

□ приводить примеры практического использования физических знаний: 
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 
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□ воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

□ оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

□ рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

2.4.14.Охрана безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать 

□ основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него; 

□ потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

□ основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

□ основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

□ состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

□ порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

□ основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

□ основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

□ требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

□ предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

□ предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

□ владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

□ владеть навыками в области гражданской обороны; 

□ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

□ оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ ведения здорового образа жизни; 

□ оказания первой медицинской помощи; 

□ развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

□ обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи 

2.4.15. Физическаякультура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать 

□ влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

□ способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

□ правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь 

□ выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

□ выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

□ преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

□ выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

□ осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

□ повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

□ подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

□ организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

□ активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

Изучение дополнительных учебных предметов, элективных курсов по выбору 

обучающихся обеспечивает, 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 
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развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся отражают, 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса, развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностносмысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения, самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

«Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования» 

 

2.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

 

Основная педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России, патриота России и своей 

малой родины. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 
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• формирование основ нравственного самосознания личности (совести)              

- способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали - осознанной обучающимися необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, 

добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России, традиций края и школы; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны, малой родины, школы; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 
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процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 

других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи 

и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 

России,; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего региона и других народов России. 

 

2.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям с учетом контингента учащихся и 

родителей 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека(гражданско - патриотическое) 
(ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 
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институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир, 

многообразие и уважение культур и народов); 

2. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни(интеллектуально-познавательное) (ценности: 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость); 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания(нравственно-этическое) 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры(эстетическое воспитание) (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности). 

5. Воспитание социальной ответственности и компетентности, 

подготовка к сознательному выбору профессии(социальной 

компетентности)(ценности: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, выбор профессии) 

2.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся. 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы должны быть 

актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социальнопедагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него 

разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных 

ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - 

ведущий метод воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания 
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отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка 

со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом 

возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-

смысловой сферы личности. Духовнонравственное развитие личности подростка 

поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный 

механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ значимого 

другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ 

скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация 

в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль - способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Подросток включѐн в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 

социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 

социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов, 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнѐрства должна быть ведущей, 
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определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и 

других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и 

существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, 

изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. 

Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка 

процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих 

перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе базовых национальныхценностей. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

-общеобразовательных дисциплин; 

-произведений искусства; 

- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современнуюжизнь; 

         -духовной культуры и фольклора народов России; 

-истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

-жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

-общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

-других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их 

полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый 

возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и 

ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 

социализации подростка. 

2.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества России; 
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• системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского 

поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков 

и молодѐжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 

со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением впроцессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

-социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

-социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель; 

-социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать 

по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 
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нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений 

в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма 

и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность 

в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений сокружающими 

людьми); репродуктивного (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 
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• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их 

к организации общественно значимой экологически ориентированной 

деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству 

для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ (12). 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всейжизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 
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образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в 

системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания 

и умения, необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ 

ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании итруде. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

2.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства- Флаге, Гербе России. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина. 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России. 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников. 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина. 

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

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур 

и образа жизни 
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Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

сбиографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 

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

выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практических разовых 

мероприятий или организации систематических программ, решающих конкретную 

социальную проблему школы, сельского поселения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь селу. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, забота о пожилых людях. 

Расширяют положительный опыт общения в учѐбе, общественной работе, 

отдыхе,спорте. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образажизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья. 

Участвуют в пропаганде экологически здорового образа жизни. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений и животных. 
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Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слѐтов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализации  коллективных природоохранных проектов. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек. 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, 

населѐнном пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоѐма 

(пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей 

среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих 

родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности. 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 
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школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных 

источников. 

Направления Формы деятельности 
Воспитание                                     

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Беседы «Мы изучаем Конституцию», «Конституция- 

основной закон», «Символы России», классные часы 

«Овеянный славой флаг наш и герб», «Русь, Россия, 

Родинамоя», «Тихая моя Родина», «Наша гордость». 

Экскурсии по местам боевой славы, по историческим 

и памятным местам, беседа «Я гражданином быть 

обязан », просмотр к/ф о Великой Отечественной войне, 

о подвигах людей, через изучение дисциплин, участие в 

игре «Зарница», встреча с ветеранами и 

военнослужащими. Классные часы «Дни воинской 

славы», «Никто не забыт, и ничто не забыто», «Мы 

будем помнить».                                                                          

Фильмы о героических подвигах,сюжетно-ролевые 

игры,участие в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями. 

Беседа «Их помнит мир спасенный». Игра «Зарница». 

Конкурс «А ну-ка парни». 

 

Воспитание социальной 

ответственности                                           

и компетентности 

 

Беседы.Участие в самоуправлении. Проекты. 

Классные часы «Мы составляем наш автопортрет», 

«Наш класс», «Какой мы коллектив?» «Откровенный 

разговор о нас самих». 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания 

Диспуты, беседы «О дружбе», «О любви», «Семья-это  

я» .Благоустройство территории вокруг школы. Акция 

«Чистое село».Волонтерское движение. Акция 

«Забота», «Ветеран живет рядом».Месячник 

«Спешите делать добро».Классные часы «Правила 

этикета».Мероприятия, посвященные Дню Матери. 

Конкурсы «Природа и творчество». 

Воспитание 

экологической культуры,  

культуры здорового                                         

и безопасного образа жизни 

Беседы о вреде курения, алкоголя, о ПДД, о соблюдении 

пожарной безопасности. 

Классные часы «Скажем наркотикам нет», « Наркотики- 

путь в никуда», фильмы. 

Игры на свежем воздухе, соревнования по баскетболу, 

волейболу. Спортивные праздники, акция «Украсим 

любимую школу». 

Конкурс плакатов «Мы в ответе за нашу планету» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

Трудовой десант, операция «Уют», олимпиады по 

предметам. Месячник профориентационной работы 

«Мир профессий». Встречи с представителями 

учебных заведений. Изготовление сувениров, 
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сознательному выбору 

профессии 

кормушек, скворечников. Ремонт учебников. 

Экскурсии в учебные заведения. Ярмарки. 

Презентации. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование                                           

основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание) 

 

Беседы о прочитанных книгах, просмотренных фильмах 

«В мире прекрасного».  Экскурсии. Выставки. 

Концерты. Конкурсы «Музыкальный калейдоскоп». 

Изучение учебных предметов. Классные часы. 

посвященные эстетическому воспитанию. 
Музыкальные вечера. Литературные гостиные, 

библиотечные уроки. 

 

2.7. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся. 

Ролевые   игры. 

Уроки - ролевые игры можно разделить по мере возрастания их 

 сложности на 3 группы: 

- имитационные, направленные на имитацию определѐнного 

профессиональногодействия; 

- ситуационные, связанные с решением какой - либо узкой конкретной 

проблемы -игровой ситуации; 

- условные, посвящѐнные разрешению, например, учебных конфликтов 

и т. д. 

Формы проведения ролевой игры: воображение путешествия; дискуссии на 

основе распределения ролей, пресс- конференции, уроки - суды, урок-

соревнование, КВН и т. д. 

Этапы разработки и проведения ролевых игр: 

- подготовительный; 

- игровой; 

- заключительный; 

- анализ результатов. 

Этап подготовки. Подготовка деловой игры начинается с разработки 

сценария - условного отображения ситуации и объекта. В содержание сценария 

входят: учебная цель занятия, описание изучаемой проблемы, обоснования 

поставленной задачи, плана деловой игры, общего описания процедуры игры, 

содержания ситуации и характеристик действующих лиц. Далее идѐт ввод в игру, 

ориентация участников и экспертов. Определяется режим работы, формулируется 

главная цель занятия, обосновывается постановка проблемы и выбора ситуации. 

Выдаются пакеты материалов, инструкций, правил, установок. Собирается 

дополнительная информация. При необходимости,  обучающиеся обращаются к 

ведущему за консультацией. Допускаются предварительные контакты между 

участниками игры. Негласные правила запрещают отказываться от полученной по 

жребию роли, выходить из игры, пассивно относиться к игре, нарушать регламент 

и этику поведения. 

Этап проведения - процесс игры. Здесь осуществляется групповая работа 
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над заданием, межгрупповая дискуссия (выступления групп, защита результатов). 

С началом игры никто не имеет права вмешиваться и изменять еѐ ход. Только 

ведущий может корректировать действия участников, если они уходят от главной 

цели игры. 

На заключительном этапе вырабатываются решения по проблемам, 

заслушиваются сообщения экспертной группы, выбираются наиболее удачные 

решения. 

Этап анализа, обобщения и обсуждения результатов игры. Выступление 

экспертов, обмен мнениями, защита обучающимися своих решений и выводов. В 

заключение учитель констатирует достигнутые результаты, отмечает ошибки, 

формулирует окончательный итог занятия. Обращает внимание на установление 

связи игры с содержанием учебного предмета. 

В ролевой игре должны иметь место условность, серьѐзность и элементы 

импровизации, в противном случае она превратится в скучную инсценировку. 

Помимо всего вышеперечисленного игры на уроке можно применять с целью 

преодоления познавательного эгоцентризма и расширения познавательных и 

коммуникативных способностей обучающихся. В этом случае игры должны быть 

групповыми. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно - деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм 

учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. 

В образовательном процессе могут использоваться следующие формы 

организации учебной деятельности: 

урок - аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка 

и решение учебных задач, педагогическое взаимодействие учителей и 

обучающихся с целью приобретения учениками определенной системы знаний и 

одновременного контроля уровня их усвоения и сформированности 

соответствующих навыков и умений; 

конференция - аудиторное занятие как форма подведения итогов 

исследовательской и творческой деятельности школьников; 

индивидуальные занятия (мастерские, консультации) - аудиторное занятие 

(внеурочная форма), направленное на развитие личной образовательной 

траектории ученика;  

экскурсия - внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой ученики 

получают знания при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с 

реальной действительностью; 

спортивная секция - внеаудиторное занятие; поход - внеаудиторное занятие; 

спортивные соревнования - это внеаудиторное занятие - (состязание) учащихся в 

игровой форме с целью выяснения преимущества в степени физической 

подготовленности, в развитии некоторых сторон сознания; Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение 

обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых 

социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 
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рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. Это 

осуществление возможно с помощью групповой формы учебной деятельности на 

уроке. Внеурочная познавательная деятельность организована в школе через 

следующие формы: познавательные беседы, интеллектуальные клубы, 

исследовательская практика обучающихся: походы, экскурсии, кружки, 

интеллектуальные игры, конференции, олимпиады, предметные недели. 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие 

им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность 

таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина 

и участника общественных процессов. 

1. Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности: 

развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления; 

поддержание благоустройства школьного и пришкольного 

пространства; участие в поддержании школьного сайта; 

участие в общешкольной, научно-исследовательской, природозащитной, 

волонтерской и т.д. деятельности ; 

участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, 

олимпиады, конкурсы и т.д.); 

сознательное и ответственное участие в реализации образовательной 

программы школы (участие в школьных мероприятиях.). 

    2.Муниципальный уровень Личное участие в видах деятельности: 

участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и 

достояния и подготовка публичных презентаций по этой работе; 

участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах, 

посвященных актуальным социальным проблемам родного края 

участие в исследовательских проектах (научно-исследовательская 

конференция), посвященных изучению на местном материале 

проблематика востребованных и невостребованных профессий, 

трудоустройства, заработной платы; 

проблематика социального здоровья (преступности, употребления 

наркотиков, алкоголизма и их социальных последствий); 

проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

экологическая проблематика; 

проблематика местных молодѐжных субкультур 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. 
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Социальное проектирование подростков как условие формирования 

личностных результатов образования. 

Социальное проектирование - технология социального воспитания учащихся 

образовательных учреждениях. Главный педагогический смысл этой технологии - 

создание условий для социальных проб личности. Именно социальное 

проектирование позволяет воспитаннику решать основные задачи социализации: 

формировать свою Я - концепцию и мировоззрение; устанавливать новые способы 

социального взаимодействия с миром взрослых, неотъемлемой составляющей 

проектирования является межличностное общение. 

Виды социальных проектов воспитанников для реализации в 

образовательномучреждении: 

прикладные (результат выполнения такого проекта может быть непосредственно 

использован в практике); 

информационные (предназначены для работы с информацией о каком-либо 

объекте, явлении, событии; предполагает анализ и обобщение информации и 

представление для широкой аудитории); 

ролевые и игровые (участники принимают на себя определенные социальные роли, 

обусловленные содержанием проекта, определяют поведение в игровой ситуации); 

исследовательские (результат связан с решением творческой исследовательской 

задачи с заранее неизвестным решением, предполагает наличие основных этапов, 

характерных для научного исследования: гипотеза, задача и др.); 

проекты, включающие совокупность поисковых, творческих по своей сути 

приемов. Работа над проектом позволяет почувствовать как ребѐнку, так и любому 

взрослому значимость своей деятельности, повысить их социальный статус в 

школе, открыть новыевозможности. Разрабатывая проект, мы проходим все стадии 

работы над ним: сбор материала, его обработка, выстраивание проекта, 

согласование, экспертиза и реализация. Эта работа выявляет не только наши 

положительные качества, но и позволяет определить свои слабые стороны, над 

которыми в дальнейшем можно работать. 

Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать: 

повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять 

личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном 

сообществе; 

готовность органов местного самоуправления выслушать доводы 

воспитанников и принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, 

повышение уровня общей культуры воспитанников; 

наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной 

работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально 

полезного дела; 

изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых 

лично включиться в практическую деятельность по улучшению социальной 

ситуации в местном сообществе. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 
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деятельности. 

- Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. 

- Достижения в трудовой деятельности школьников воспитательных результатов 

первого уровня (приобретение социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни)- трудовая деятельность, связанная 

с учебными занятиями, возможно в рамках кружковые занятий, знакомство с 

ремѐслами, промыслами, экскурсии на предприятия. 

-Достижения в трудовой деятельности школьников воспитательных результатов 

второго уровня (формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

нашего общества и социальной реальности в целом) нацелены такие формы как 

коллективная трудовая игра, детская производственная бригада под руководством 

взрослого: дизайнерская группа,отвечающая за эстетику школьного интерьера и 

ландшафта школы. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжѐнности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учѐтом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в периодподготовки к экзаменам; знание и умение эффективного 

использования индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. 
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Реализация этого модуля осуществляется через уроки физической культуры и 

занятия в спортивных секциях. 

МОДУЛЬ 3 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учѐтом собственных индивидуальных 

особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чѐткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление 

о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 

точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 

разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию 

и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 
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им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества испособности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны 

самостоятельно оценивать и контролировать свое поведение, эмоциональное 

состояние, вести здоровый образ жизни. 

МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся получают 

коммуникативные навыки. 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на ступени основного общего образования может быть представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 

здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся; 

• оснащѐнность физкультурного зала необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие медицинского кабинета; 

• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов; 

• наличие кабинета для экологического образования. 
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Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов 

работы с учебнойинформацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам  

общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися, имеющимися 

ограниченные возможности здоровья; 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций, экологических кружков и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого модуля зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных 
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образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников 

и т. п.; 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,  

экскурсий; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• ознакомление родителей (законных представителей) с необходимой научно-

методической литературой; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Программа коррекционной работы (реализуется при наличии категории 

нуждающихся старшеклассников) 

Организационно-педагогические условия: 

• Педагог-психолог, классный руководитель, социальный педагог, педагоги 

индивидуального (надомного) обучения). 

• Многолетний опыт работы школы по выявлению, сопровождению детей с 

признаками одарѐнности, с проблемами в обучении, по обучению на дому. 

Особенность сельской школы - дети с разными образовательными 

потребностями обучаются в общеобразовательном классе. Программа направлена 

не только на детей с ОВЗ, но и на другие категории обучающихся, нуждающихся 

в социальной, педагогической, психологической, медицинской поддержке, в 

коррекции образовательных маршрутов. 

Задачи программы. 

- создать условия обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов), с повышенными образовательными потребностями посредством 

индивидуализации , дифференциации, проблематизации, стратегии расширения 

образовательного процесса, использования различных форм получения 

образования; 

- оказывать своевременную коррекционно - развивающую помощь в освоении 
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содержания образовательной программы, в профессиональном самоопределении, 

в выстраивании взаимоотношений с участниками образовательного процесса, в 

снижении псиотравмирующих факторов в период подготовки и проведения 

экзаменов; 

- обеспечивать непрерывную консультативную работу семей, имеющих детей с 

особыми образовательными потребностями по вопросам воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

- осуществлять информационно-просветительскую работу, направленную на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса - обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Принципы проектирования и реализации программы. 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным  

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или  

определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии, проблемы в межличностных 

отношениях или в поведении. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) выбирать формы получения образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип 

предполагает включение детей с разными образовательными потребностями в 

совместную учебную и воспитательную деятельность классной параллели, 

образовательного учреждения, окружающего социума. 

Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип 

обеспечивает возможность сотрудничества с социально-культурными 
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учреждениями муниципалитета по вопросам преемственности обучения, 

развития, социализации и здоровьесбережения детей с разными 

образовательными потребностями. 

Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание 

условий для раскрытия индивидуальных способностей детей с разными 

образовательными потребностями и состояния здоровья в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

Содержание  коррекционной  работы. 

 

 

 

 

 

 
№ Вид деятельности  

Диагностическая работа 

1. Изучение причин отклонений, проблем школьным психолого-медико-педагогическим 

консилиумом 

 

2. Изучение условий семейного воспитания подростка  
3 Комплексный сбор сведений о подростке на основании диагностической информации от 

педагога-психолога, учителя, социального педагога, медика 

 

4 Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации  
5. Диагностика тревожности, психологической готовности к ЕГЭ  
6 Диагностика профессиональной направленности  
7 Диагностика ключевых компетенций  

Коррекционно-развивающая работа 

1. Составление индивидуальных программ развития обучающихся  
2. Проведение индивидуальных и групповых дополнительных занятий при наличии 

резервного времени в учебном плане 

 

3. Взаимодействие с социальными партнерами (спортивно-оздоровительные центры, 

библиотеки, учреждения дополнительного образования детей, театры, музеи, выставочный 

зал и др.) с целью обеспечения адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в окружающем их социуме 

 

4. Социальная защита детей с ограниченными возможностями здоровья в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах 

 

5 Реализация целевой программы психологической подготовки к экзаменам «Путь к успеху»  
Консультативная работа 

 
 
 
 
 
 

1. Организация родительского всеобуча через классные и общешкольные родительские 

собрания по согласованному плану педагога-психолога и классного руководителя 
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- создание условий для организации дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; семейного образования, 

самообразования, экстерната, индивидуального обучения на дому для детей с 

особыми образовательными потребностями; 

- организация дистанционного дополнительного образования детей с 

повышенными образовательными потребностями; 

- состояние психологического комфорта выпускников; 

- соответствие профессионального самоопределения диагностируемым 

профессиональным склонностям; 

- положительная динамика успешности обучения, отсутствие отсева до 

завершения среднего (полного) общего образования; 

- информационный банк данных одарѐнных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с отклоняющимся поведением, в тяжѐлой жизненной 

ситуации; 

- пакет рабочих программ учебных курсов для индивидуального обучения детей; 

- индивидуальные карты занятости обучающихся во внеурочной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья, с 

отклоняющимся поведением; 

- ведение портфолио детьми с разными образовательными потребностями; 

- Интернет-сайт (страница на школьном Итернет-сайте) для родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья,с признаками одарѐнности; 

- диверсификация форм взаимодействия с родителями (законными 

представителями) детей с ограниченными возможностями здоровья, 

одарѐнных детей; 

2. Проведение тематических консультаций для педагогических работников и родительской 

общественности через стенды, тематически папки, сайт 

 

3. Индивидуальные консультации специалистов разного уровня семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов и форм обучения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, с признаками одарѐнности 

 

Информационно-просветительская работа 

1. Оформление информационного стенда в школе, посвященного сохранению и укреплению 
психического здоровья школьников 

 

2. Разработка памяток-рекомендаций для родителей  
3. Создание страницы в сети Интернет, посвященной вопросам поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья, одарѐнных, талантливых 

 

4. Создание банка нормативно-правовых документов и методических материалов по 

вопросам поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, одарѐнных, 

социально запущенных 

 

Профилактическая работа 

1. Проведение психологических тренингов для участников образовательного процесса 
 

 
2
 Проведение мероприятий, направленных на укрепление физического здоровья 

обучающихся 
 

 

Планируемые результаты 
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- расширение участия детей с разными образовательными потребностями в 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных 

мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях и т.д.; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание 

параметров, характеризующих нарушения в развитии). 

 

Учебные программы 

Рабочие программы по предметам, созданные на основе авторских программ по 

предметам учебного плана, а также Примерных программ. 

УМК для 10-11 классов  

на 2016-2017 учебный год 

 

Предмет Класс Программа, на основе 

которой разработана 

данная программа 

Название УМК,  автор 

Кабардинская

литература 

10а,б  Балова Л.Ф. Адыгэ 

литературэ,10класс.Налшык «Эльбрус»,  

2012г. 

 

Русскийязык  10а,б  Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,Мищерина 

М.А. 

Русский язык, 10-11классы. Русское слово.  

Литература 10а,б  Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература, 10 

класс. Русскоеслово 

Английскийяз

ык 

10а,б  К.И. Кауфман, М.Ю. 

Кауфман.Английскийязык, 10класс.  Титул. 

 

Алгебра 10а,б  Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В. и 

др. 

Алгебра и начала математического анализа, 

10-11 класс (базовый и  углубленный 

уровень). Издательство «Просвещение». 

Геометрия 10а,б  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

КадомцевС.Б.идр. Геометрия, 10-11 класс,  

(базовый и  углубленный уровень). 

Издательство «Просвещение». 

Информатика 10а,б  Симакин И.Г. Информатика и ИКТ,  10класс.               

БИНОМ.  Лабораториязнаний 

История 10а,б  Павленко Н.И., Андреев И.Я., Лященко Л.М. 

и др.  История. История России (углубленный 

уровень), в 2-х частях, 10класс.  Русское 

слово. 

Уколова В.И., Ревякин А.В. / Под 

ред. Чубарьяна А. О. История. Всеобщая 

история,   10 класс. Издательство 

«Просвещение». 

Культуранаро

дов КБР 

10а,б  Мамбетов Г.Х. Культура народов КБР, 10-11 

Налшык «Эльбрус»,  2012г. 
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Обществозна

ние 

10а,б  Боголюбов Л.Н., Аверьянов  Ю.И., под ред. 

Боголюбова Л.Н.,  Обществознание, 10 класс.  

Издательство «Просвещение». 

География 10а,б  Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География.,10 

класс. 

Издательство «Просвещение». 

Физика 10а,б  Мякишев Т.Я.,  Буховцев Б.Б.,  

Сотский Н.Н. «Физика» (базовый уровень), 

10 класс. Издательство  «Просвещение»  

Биология 10а,б  Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и 

др. / Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. 

Биология. 10 класс. Издательство 

«Просвещение» 

Химия 10а,б  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия, 10 

класс  

Издательство «Просвещение». 

ОБЖ 10а,б  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности,  10 класс. 

Издательство «Просвещение» 

Физическаяку

льтура 

10а,б  В.И. Лях. Физическая культура.  

Издательство «Просвещение» 

Кабардинская

литература 

11  Балова Л.Ф. Адыгэлитературэ, 11 класс. 

«Эльбрус»,  2012г. 

 

Русскийязык  11  Гольцова Н.Г.,  Шамшин И.В., Мищерина 

М.А. 

Русский язык, 10 -11классы. Русское слово.  

Литература 11  Зинин С.А.., Чалмаев В.А. 

Литература,11класс. Русскоеслово. 

Английскийяз

ык 

11  Афанасьева О.В. Дули Д. Английский язык . 

класс, Издательство " Просвещение" 

 

Алгебра 11  Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В. и 

др. 

Алгебра и начала математического анализа, 

10-11 класс (базовый и  углубленный 

уровень). Издательство «Просвещение». 

Геометрия 11  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

КадомцевС.Б.идр. Геометрия, 10-11 класс,  

(базовый и  углубленный уровень). 

Издательство «Просвещение». 

Информатика 11  Симакин И.Г. Информатика и ИКТ,  11класс, 

БИНОМ. Лабораториязнаний 

История 11  Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. / Под ред. 

Чубарьяна А.О. Всеобщая история. Новейшая 

история (базовый) 11 класс. М.: 

«Просвещение» 

Кисилѐв А.Ф., Попов В.П. История. История 

России (базовый уровень), 11класс. 

Издательство «Просвещение».  
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Культуранаро

дов КБР 

11  Мамбетов Г.Х. Культура народов КБР, 10-11 

клас.сНалшык «Эльбрус»,  2012г. 

Обществозна

ние 

11  Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский 

А.В. Под ред. Боголюбова Л.Н.  

Обществознание,11 класс. Издательство 

«Просвещение». 

Физика 11  Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. 

Физика, 11 класс. Издательство  

«Просвещение»  

Биология 11  Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и 

др. / Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. 

Биология. 11 классИздательство 

«Просвещение».  

Химия 11  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия,  11 

класс. Издательство «Просвещение». 

ОБЖ 11  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 11 класс, 

Издательство «Просвещение». 

Физическаяку

льтура 

11  В.И. Лях. Физическая культура.  

Издательство «Просвещение». 
 

 

 

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе, 

ориентированы на развитие: 

- общей культуры личности;  

-  самостоятельности и мышления;  

- исследовательских умений; 

- коммуникативной культуры;  

-  профессиональное самоопределение. 

При реализации образовательной программы в учебной и внеурочной 

деятельности используются следующие виды педагогических технологий: 

- личностно - ориентированное обучение;  

- сочетание классно-урочной системы с семинарскими занятиями;  

-саморазвивающее обучение;  

- уроки-лекции, интегрированные занятия;  

- уроки-зачеты, практикумы и дискуссии;  

- информационно - коммуникационные технологии;  

- здоровьесберегающие технологии;  

- защита творческих исследовательских работ, рефератов, уроки-конференции. 

Учебный план (см. Приложение - Учебный план на 2016-2017 учебный год) 

Организационно-педагогические условия (см.Приложение - Годовой 

календарный учебный график на 2016-2017 учебный год) 

 

Формы аттестации, контроля и учета учебных достижений учащихся в 

урочной и внеурочной деятельности 

1.Общие положения. 

1.1. Аттестация - это оценка качества усвоения обучающимися содержания 
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конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их 

изучения в школе. 

1.2. Виды аттестации: итоговая, промежуточная, текущая. 

1.2.1. Итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному предмету 

(дисциплине) по завершении каждого уровня образования - основного общего, 

среднего общего для определения соответствия их знаний государственным 

образовательным стандартам. Проводится на основании соответствующих 

государственных нормативных документов. 

1.2.2. Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся 

содержания какой-либо конкретной учебной дисциплины, предмета по окончании 

их изучения по итогам учебного года. Проводится аттестационной комиссией (в 

случае введения переводных экзаменов по итогам года по данному предмету, 

дисциплине). 

1.2.3. Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе еѐ 

изучения обучающимся по результатам проверки (проверок). Проводится 

преподавателем данной учебной дисциплины, предмета. 

1.3. Система оценок при аттестации: пятибалльная. 

1.4. Виды проведения проверок: письменная, устная. 

1.4.1. Письменная - предполагает письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты. 

1.4.2. Устная - предполагает устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов. 

Оценивание результатов освоения ООП. 

Итоговые результаты освоения ООП ООО и СОО в полном объеме 

(выпускники 9 и 11 классов) оцениваются в ходе государственной итоговой 

аттестации, порядок проведения которой регламентируется федеральными 

нормативными актами и актами субъекта федерации. 

В компетенции ОУ находится промежуточная и текущая аттестация обучающихся. 

Оценочная деятельность в Учреждении осуществляется в ходе текущей и 

промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о системе оценок, 

порядке и формах промежуточной аттестации». 

 Оценка результатов обучения с помощью отметок. 

Отметка ставится по пятибалльной системе (5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - 

«удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно», н/а - «неаттестован»). 

Критерии выставления отметок по различным предметам за тот или иной вид 

устного или письменного ответа обучающегося устанавливаются 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ и 

настоящим Положением не определяются. 

Учитель вправе разрабатывать критерии оценивания самостоятельно с учетом 

требований стандарта образования или в совместной с обучающимися 
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деятельности, но тогда эти критерии должны быть четко сформулированы, 

открыты, известны обучающимся и ихродителям.  

Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на: 

текущие отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник 

обучающемуся за текущие и контрольные виды работ, предусмотренные 

тематическим планом по предмету; 

четвертные отметки, выставляемые учителем в классный журнал и 

дневник по итогам учебной четверти во 2 - 9 классах. Сроки окончания 

четвертей определяются календарным графиком на каждый учебный год. 

Предмет «Технология» в 5-7 классах подразделяется в соответствии с учебным 

планом на «Труд» и «Сельскохозяйственный труд» и оценивается по четвертям, 

но выставляется единая годовая отметка. Годовую отметку выставляет учитель, 

ведущий предмет «Труд», с обязательным учетом оценки по предмету 

«Сельскохозяйственный труд». 

Единственным фактическим материалом для выставления четвертной отметки 

является совокупность всех полученных обучающимся в течение учебного 

периода (учебной четверти) и имеющихся в классном журнале текущих отметок; 

полугодовые отметки, выставляемые учителем в классный журнал и 

дневник по итогам учебного полугодия в 10 - 11 классах. Единственным 

фактическим материалом для выставления полугодовой отметки является 

совокупность всех полученных обучающимся в течение учебного полугодия 

и имеющихся в классном журнале текущих отметок; 

годовые отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по 

итогам учебного года во 2 - 11 классах. Единственным фактическим 

материалом для выставления годовой отметки является совокупность всех 

полученных обучающимся четвертных, триместровых или полугодовых 

отметок. 

итоговые отметки, выставляемые в свидетельство о получении основного 

образования и в аттестат о среднем (полном) образовании. Порядок 

выставления итоговых отметок, подлежащих записи в аттестат об основном 

общем образовании и в аттестат о среднем (полном) общем образовании по 

окончании 9 и 11 классов соответственно, регламентируется Положением об 

экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой 

аттестации в 9-х классах и нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки РФ. Итоговые отметки в 2-8, 10 классах выставляются в 

случае назначения переводных экзаменов. 

Выставление текущих отметок 

 

Текущая отметка выставляется учителем в классный журнал исключительно в 

целях оценивания знаний и компетентностей обучающегося по различным 

разделам учебной программы по предмету, входящему в учебный план школы. 

Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, 
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либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога по распоряжению 

директора школы. 

Учитель имеет право выставить текущую отметку за: устный ответ 

обучающегося;все виды выполненных обучающимся и предъявленных учителю 

домашних и классных работ. Такая текущая отметка должна быть выставлена 

учителем в классный журнал и дневник обучающегося непосредственно во время 

урока (или сразу по его окончании), за исключением случаев, когда необходимо 

время на проверку выполненного задания. 

Учитель обязан выставить в классный журнал текущую отметку за 

предусмотренные тематическим планированием проверочные (контрольные 

работы, тесты, сочинения, измерения техники чтения и т.п.) и лабораторно-

практические работы, во время проведения которых присутствует обучающийся. 

Текущие отметки за данные виды работ выставляются учителем в классный 

журнал не позднее, чем через 7 дней после проведения работы. 

Выставление таких текущих отметок в дневники обучающихся может 

осуществляться как учителем-предметником, так и классным руководителем на 

основании записей в журнале. 

Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на 

предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной причине, право получить 

консультацию по конкретным вопросам, заданным обучающимся. 

Учитель имеет право обязать обучающегося выполнить пропущенную им 

проверочную или лабораторно-практическую работу во время дополнительных 

занятий по предмету или на другом уроке по предмету, на котором 

обучающийся присутствует. 

Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку по предмету за: 

поведение обучающегося на уроке или на перемене; отсутствие у обучающегося 

необходимых учебных материалов; отсутствие у обучающегося письменного 

домашнего задания;работу, которую обучающийся не выполнял, в связи с 

отсутствием на уроке, на котором эта работа проводилась. 

 

Выставление отметок за четверть и полугодие 

По итогам четверти (7-9 кл.) или полугодия(10-11 кл.) выставляются отметки по 

всем предметам учебного плана 

Четвертную, (полугодовую) и годовую отметки выставляет учитель, ведущий 

учебный предмет в данном классе, а в случае его отсутствия - учитель, 

заменяющий отсутствующего педагога по распоряжению директора «О 

замене», либо заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе 

или директор школы. 

Четвертная, полугодовая отметки ставятся в журнал в следующую клетку после 

записи последнего урока в отчетном периоде. По физической культуре в 

четвертой четверти после записи последнего урока следует графа «Годовой 
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зачет», затем ставится отметка за четвертую четверть и год. 

За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информирует классного 

руководителя о предварительных отметках. Классные руководители совместно 

с заместителем директора по УВР составляют план работы с проблемными 

учащимися. 

Четвертная, полугодовая и годовая отметки по предмету выставляется учителем в 

классный журнал за 2-3 урока (при заполнении журнала следует оставить 

столбцы для этих 2-3 уроков, которые должны войти в текущую четверть) до 

окончания учебного периода (но не позднее, чем за два календарных дня) до 

окончания четверти (полугодия, года). При 1 часе в неделю отметка 

выставляется не позднее, чем за 1 урок до окончания отчетного периода. 

Для объективной аттестации обучающихся по итогам четверти необходимо не 

менее 3 отметок при одно-двухчасовой недельной учебной нагрузке по 

предмету, и не менее 5-7 отметок при учебной нагрузке более двух часов в 

неделю. 

Для объективной аттестации обучающихся по итогам полугодия необходимо не 

менее 5 отметок при одно-двухчасовой недельной учебной нагрузке по 

предмету, и не менее 7 - при учебной нагрузке более двух часов в неделю. 

Выставление текущих отметок по предмету должно быть своевременным и 

равномерным. Не аттестован по предмету обучающийся может быть только в 

случае отсутствия необходимого количества отметок при условии пропуска им 

более 2/3 учебного времени. Учащемуся, пропустившему по уважительной 

причине значительную часть учебного периода, по решению педагогического 

совета может быть предоставлено право на продление отчетного учебного 

периода (но не более, чем на 2 недели) и выполнение предусмотренных учебно-

тематическим планом контрольных и проверочных работ для получения 

положительной четвертной или полугодовой оценки. 

Четвертная, полугодовая отметка выставляется обучающимся как округлѐнное по 

правилам математики до целого числа среднее арифметическое текущих 

отметок, полученных обучающимся в отчетный период по данному предмету. 

В спорных случаях учителю следует принимать во внимание отметки за 

контрольные работы. 

Четвертные, полугодовые, годовая отметки выставляются в дневники 

обучающихся классным руководителем, а в случае его отсутствия - лицом, 

назначенным директором школы, в предпоследний учебный день отчетного 

периода. Дневники выдаются на руки обучающимся в последний учебный день 

отчетного периода во время классного часа. 

Выставление отметок за год и итоговых отметок. 

Годовая отметка выставляется в следующую клетку после отметки за последний 

период (четверть, полугодие). Годовая отметка по предметам во 2-9 классах 
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выставляется как округленное по правилам математики до целого числа 

среднее арифметическое четвертных отметок. 

Годовая отметка по предметам в 10-11 классах в случае разницы в 2 балла между 

полугодиями, выставляется как среднее арифметическое отметок за 1 и 2 

полугодие. В случаях разницы в 1 балл (5/4, 4/5, 4/3, 3/4, 2/3),приоритет отдается 

отметке, полученной за второе полугодие. В 10 классе в случае, когда у 

учащегося имеется оценка «3» за первое полугодие и «2» - за второе полугодие, 

может быть выставлена годовая отметка «3» при условии написания итоговой 

контрольной работы на положительную отметку. 

При получении обучающимися 2-8, 10 классов годовой оценки «2» по одному 

предмету учебного плана, назначаются дополнительные консультации по предмету 

(в период с 01 по 25 июня) и переводной экзамен (в период с 15 по 30 июня или 26-

31 августа). Итоговая отметка выставляется после сдачи переводного экзамена. 

Итоговые отметки в 9 классе по предметам, которые выносятся на 

государственную итоговую аттестацию, выставляются по решению 

экзаменационной комиссии в соответствии с Положением об экзаменационной 

комиссии по проведению государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

В 11 классе выставляется итоговая отметка, подлежащая выставлению 

 в аттестат, получаемая как среднее арифметическое полугодовых и  

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии 

с правилами математического округления. Для  

выставления итоговых отметок приказом директора создаются предметные 

комиссии по выставлению итоговых отметок в составе учителя- предметника, 

классного руководителя и заместителя директора  по УВР. 

 

 Комиссия заполняет протокол по следующей форме: 

 

Протокол 

выставления итоговых отметок за курс средней школы 

 

Комиссия по выставлению итоговых отметок: 

Учитель по предмету : _________________ ( ____________________________ ) 

Классный руководитель: ______________ ( ____________________________ ) 

Заместитель директора по УВР :________ ( ____________________________ ) 

Предмет: ________________________________ Класс: 11А 

 ФИО учащегося 10 кл 11 кл Итоговая 

отметка 1пол. 2пол. год 1пол. 2пол. год 

1         

2         

« »________ 201_ г 
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В журнале 11 класса отметки выставляются в следующей последовательности: 

отметка за 2-е полугодие, годовая отметка за 11 класс, итоговая отметка. 

Ответственность учителей, администрации школы и родителей (законных 

представителей) обучающихся, разрешение спорных вопросов. 

Все учителя школы  несут дисциплинарную ответственность за неукоснительное 

исполнение данной Образовательной программы, а заместитель директора 

школы по учебно-воспитательной работе осуществляют постоянный контроль 

за оценочной сферой деятельности педагогического коллектива, принимают 

все меры к разрешению спорных и конфликтных ситуаций, считая 

безусловным приоритетом законные интересы обучающегося. 

Все учителя школы  несут дисциплинарную ответственность за своевременное 

информирование родителей (законных представителей) обучающихся о 

текущей успеваемости обучающихся по своему предмету через выставление 

отметок в дневник и электронный журнал, на родительских собраниях, 

приглашая родителей в школу. 

В случае выставления неудовлетворительной четвертной (полугодовой) отметки 

учитель обязан принять меры к оказанию помощи обучающемуся в освоении 

учебной программы в течение следующего учебного периода (четверти, 

полугодия). 

В случае несогласия с текущей, четвертной или годовой отметкой родители 

(законные представители) обучающегося имеют право письменно обратиться к 

заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе или 

директору школы с просьбой о проверке ее объективности. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе издает распоряжение о 

создании комиссии по проверке объективности выставленной отметки. В 

состав комиссии входят: заместитель директора по УВР и два учителя по 

предмету (предметной области), в том числе учитель, выставивший 

оспариваемую отметку. Комиссия в присутствии родителей (законных 

представителей) проводит проверку объективности выставленной отметки (при 

этом может производиться проверка знаний обучающегося в форме 

письменной работы или собеседования) и принимает решение о ее изменении 

(оставлении без изменения). 

Методические рекомендации.Критерии и нормы оценочной деятельности. 

Основными принципами контрольно-оценочной деятельности являются: 

A) дифференцированный подход при осуществлении оценочных и 

контролирующих действий. 

Б) контроль и оценивание строятся на критериальной основе. Критерии должны 

быть однозначными и предельно четкими. 

B) самоконтроль и самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. 

Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок 

учащихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной 

(оценка выполненной работы). 

Г) контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся условиях, 

снижающих стресс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной 
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деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их учебной 

работой в обычных условиях. 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки 

относятся: 

A) соответствие достигнутых результатов обучающихся требованиям к 

результатам освоения образовательной программы ; 

B) развитость и сформированность познавательной активности и интересов, 

прилежания и старания. 

 

Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно со школьным 

психологом на основе итоговых проверочных работ, проводимых в конце 

учебного года. 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 

допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

стартовые и итоговые проверочные работы; 

тестовые диагностические работы; 

текущие проверочные работы; 

разноуровневые контрольные работы; 

публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика за год. 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также 

наметить «зону ближайшего развития» и предметных знаний, организовать 

коррекционную работу в зоне актуальных знаний. Результаты стартовой работы 

фиксируются учителем в классном журнале. 

Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя 

задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым 

необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в 

ходе изучения следующей на этапе решения частных задач. 

Разноуровневые контрольные работы проводятся по окончанию изучения 

разделов, тем и предоставляет ученику право выбора заданий с учетом его 

индивидуальности. 

Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает все 

основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только 

знаний, но и развивающегоэффекта обучения. Работа может проводиться в 

несколько этапов. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам 

оцениваются следующим образом: 
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Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующим образом: 

сначала оценивается выполнение всех предложенных заданий, определяется 

сумма баллов, набранная учащимися по всем заданиям, и переводится в 

процентное отношение к максимально возможному количеству баллов, 

выставляемому за работу. 

 

Оценка 

Текущий материал Пройденный материал  

 

 

«5» 

 

- за работу, в которой нет ошибок, и есть 

не более одного недочета 

 

 

 

 

 

 

 

 

- отсутствие ошибок, как по текущему, так  

и по предыдущему материалу 

 

 

 

 
 «4» - за работу, в которой допущено 1-3 

ошибки или 4-6 недочетов 

 

 

- не более 2 ошибок или 4 недочетов  

 

«3» 

- не более 6 ошибок или 10 недочетов - не более 5 ошибок или не более 8 

недочетов 

 

«2» - более 6 ошибок или 10 недочетов - более 5 ошибок или более 8 недочетов  
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Работы по развитию речи оцениваются двумя отметками: одна ставится за 

содержание и речевое оформление, другая - за грамотность. 

Критерии оценки за грамотность остаются такие же, как при оценке за 

контрольный материал. 

При оценке содержания и речевого оформления следует учитывать следующие 

наиболее типичные недочеты: 

-несоответствие теме (сочинения), искажение содержания исходного текста 

(изложения); 

-внесение лишних фактов, частей, отсутствие связи между частями текста, 

Критерии оценки творческих работ (изложение, сочинение). По содержанию и 

речевому оформлению: ____________________________________  

Оценка Критерии оценки Допускается 
1 2 3 

«5» за правильное и последовательное 

воспроизведение авторского текста (изложение), 

логически последовательное раскрытие темы 

(сочинение); отсутствие фактических ошибок; 

богатство словаря; правильное речевое 

оформление; отсутствие орфографических и 

пунктуационных ошибок (учитываются ошибки 

на изученные правила) 

не более 1 речевой неточности; 

1-2 исправления 

«4» правильно, достаточно полно (без искажения)  

передан авторский текст (изложение), раскрыта  

тема (сочинение), но имеются  

незначительные нарушения  

последовательности изложения мыслей;  

отдельные речевые неточности 

не более 3 речевых недочетов, 

 а также недочетов в 

содержании 

 и построении текста; 

не более 2 орфографических и  

1 пунктуационной ошибки; 

1-2 исправления 

«3» допущены некоторые отклонения от  

авторского текста (изложение), отклонение 

 от темы (сочинение);допущены отдельные 

нарушения  

в последовательности изложения мыслей в 

построении 2-3 предложений;беден словарь;имеются 

речевые неточности 

не более 5 недочетов в 

содержании и построении 

текста; 

3-5 орфографических ошибок в 

содержании и построении 

текста; 

1-2 исправления 

«2» работа не соответствует теме (сочинение), имеются 

значительные отступления от авторского текста 

(изложение); допущено много фактических 

неточностей; 

нарушена последовательность изложения мыслей; 

отсутствует связь между частями текста, беден 

словарь 

 более 6 речевых недочетов и 

ошибок в содержании и 

построении текста;6 и более 

орфографических и 3-4 

пунктуационных ошибки; 

3-5 исправлений. 
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неудачный порядок следования предложений в тексте, слов в предложении; 

-неоправданное повторение одного и того же слова, употребление слова в 

несвойственном ему значении. 

Критерии определения уровня овладения основными знаниями, умениями и 

навыками: 
самый высокий уровень - 85 -100% 

высокий уровень - 70 - 84 % 

средний уровень - 50 - 69 % 

ниже среднего - 30 - 49 % 

низкий уровень - менее 30 %. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков дается только по 

итогам учебного года на основе итоговой проверочной работы по предмету. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

«портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной демонстрации 

(представления) результатов обучения за год. 

3.1. В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5 - балльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии. Оценка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применятьполученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы. 
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3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

3.2. Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 
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допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну- две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 
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анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

3.3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

3.4. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по 

предметам. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно, грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 
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1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

11 опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 

графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен 

совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9класс); 

3. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя. 

Примечание. 

1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 

недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть 

повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке. 
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3.5.Оценка умений проводить наблюдения. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

назвал второстепенные; 

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. допустил неточности и 1 -2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделил лишь некоторые; 

3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3. допустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Примечание. 

Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, 

как правило, на последующем уроке, после сдачи отчѐта. 

3.6. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ); 

3) неумение выделить в ответе главное; 

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5) неумение делать выводы и обобщения; 

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов; 

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9) нарушение техники безопасности; 

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 
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неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-

двух из этих признаков второстепенными; 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.); 

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; 

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность 

графика (например, изменение угла наклона) и др.; 

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий; 

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики); 

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

5.Программа воспитательной работы. 

1. Программа духовно-нравственного воспитания«Я - 

Гражданин своей республики, своей страны». 

Основная цель: создание педагогических условий для духовно - нравственного 

воспитания школьников в процессе образовательной деятельности. 

Задачипрограммы: 

• создание системы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей 

и молодежи и условий для еѐ успешной реализации; 

• осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах духовно-

нравственного становления и воспитания детей; 

• координация действий социокультурного окружения школы при проведении 

мероприятий. 

Сроки реализации: 2016– 2017 учебный год 

Ожидаемые результаты: 

• снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников и 

молодежи; 

• сохранение патриотического и культурного наследия; 

• возрождение духовно-нравственных традиций в семейном воспитании. 
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Актуальность проблемы 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. 

Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и 

страданием, минутами счастья и горя. Способность радоваться жизни и умение 

мужественно переносить трудности закладывается в раннем детстве. Дети чутки и 

восприимчивы ко всему, что их окружает. Чтобы стать добрыми к людям, надо 

научиться понимать других, проявлять сочувствие, честно признавать свои ошибки, 

быть трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей природы, бережно 

относиться к ней. Конечно, трудно перечислить все нравственные качества человека 

будущего общества, но главное, что эти качества должны закладываться сегодня. 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних 

границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря 

Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и 

социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников 

информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка 

усиливается конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в 

школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и 

т. д.) и вне школы (, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, 

размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.), который меняет 

структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведет к 

формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни, 

морального релятивизма. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих ограничений и 

запретов в виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия 

к ребенку со стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще 

несколько десятилетий назад, за пределы детских дел и забот, не включается в 

посильное для него решение реальных проблем семьи, местного сообщества, 

государства. Изоляция детей от проблем, которыми живут взрослые, искажает их 

социализацию, нарушает процессы их взросления. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление 

вертикальных связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми 

приводят к самоизоляции детства. Результатом этого является примитивизация 

сознания детей, рост агрессивности, жестокости, цинизма, грубости, за которыми на 

самом деле скрываются страх, одиночество, неуверенность, непонимание и 

неприятие будущего. 

Значительно снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на 

первый план вышло переживание и позиционирование себя, вследствие чего в 

обществе распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, 

социальной солидарности и трудолюбия. 

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной деятельности, 
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освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребенка 

отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы 

его социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, 

творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирование 

указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

младшего школьника оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности 

современного ребенка, которые требуют учета при формировании подходов к 

организации духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим 

негативным тенденциям. В реализации данной задачи категория «уклад школьной 

жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного 

развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 

взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и 

формы деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др., 

- на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

национальных духовных традиций. 

Характеристики национальной и гражданской принадлежности являются для 

школьников малозначимыми. Школьной микросредой недостаточно корректируется 

сознательное вырабатывание детьми нравственных норм, включая взаимоотношения 

со сверстниками. Слабеет влияние школьного образования на выбор нравственных 

образцов: учителя, литературные герои, знаменитые в истории соотечественники 

перестают выступать образцами для подражания. В частности, стремятся быть 

похожим в жизни на учителя 9% школьников, а на литературных героев - 4% 

(мальчиков в основном привлекают былинные богатыри, а девочек - сказочные 

принцессы). Зато для 40% выпускников школы кумирами становятся эстрадные 

певцы, манекенщицы, герои зарубежных кинобоевиков. Только у 14% детей образы 

их будущей жизни к связи с овладением определенной профессией включает смыслы 

бескорыстного несения блага другим, служения обществу. Явно прослеживается 

меркантилизация жизненных ориентаций: "Я хочу быть банкиром, потому что он 

богатый и хорошая работа". 

В представлениях детей о главных человеческих ценностях духовные ценности 

вытесняются материальными, и соответственно, среди желаний детей преобладают 

узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру. В оценках окружающего у 

1,2% школьников проявляются их религиозные воззрения. Ценностное отношение к 

Родине, родному краю выражают в своих суждениях всего 3% детей. В нравственном 

воспитании учащихся весьма актуальным является формирование гуманных 

отношений между детьми, воспитание у них действенных нравственных чувств. 

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в 

общей системе образовательной деятельности образовательного учреждения. 

Продуманное планирование обеспечивает еѐ чѐткую организацию, намечает 

перспективы работы, способствует реализации определѐнной системы воспитания. 

Потребности современного общества возлагают на школу задачи не только 
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качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, духовно 

богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном 

мире. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. 

Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех 

еѐ духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому 

мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих 

ценностей в качестве приоритетных в жизни. 

 

Главная  задача  школы: создание педагогических условий для духовно - нравственного 

воспитания школьников в процессе образовательной деятельности. 

 

Нормативно-правовые документы. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются: 

- Закон «Об образовании в РФ»; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

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

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

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников;- Устав МОУ «СОШ№3» с.п.Баксаненок 

Основная педагогическая цель: 

Младший подросток: 
- формировать представления учащихся об индивидуальности и особенностях своего 

«я» 

-формировать положительную  Я- концепцию 

-формировать половое самосознание и здоровый образ жизни 

Старший подросток: 
-формировать у учащихся представление о самосознании и самовоспитании. 

Научить подростков планировать свою деятельность; наблюдать за своим 

поведением, характером, волей. Сравнивать себя с другими людьми (взрослыми, 

сверстниками), сопоставлять оценки, которые ему дают товарищи, учителя с 

собственными представлениями о себе; анализировать свою деятельность (учѐба, 

общение, труд) и внутреннее состояние. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся школы: 

В области формирования личностной культуры: 

1. формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
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потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

2. укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

3. формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

4. формирование нравственного смысла учения; 

5. формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление 

позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

6. принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

9. формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

10. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

11. осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 
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• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого  

отношения к старшим и младшим; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Программа предусматриваетприобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает:создание 

системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать 

и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и  воспитания. 

Программа духовно-нравственного воспитания «Я - Гражданин своего края, 

своей страны» опирается на традиционные источники нравственности такие как: 

патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство;  

гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания;  

семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

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

и настойчивость; 

наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни 
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человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Функциональное обеспечение программы  

 

Директор 

Функции: Обеспечение системного подхода к организации воспитательного 

процесса, создание необходимых условий для проявления активной 

жизненной позиции, гражданственности и патриотизма, духовно-

нравственного воспитания обучающихся, обеспечение эффективного 

взаимодействия и сотрудничество с органами местного самоуправления, 

общественностью, родителями; анализ состояния и совершенствование 

идеологической и воспитательной работы с учащимися, педагогами и 

родителями. 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Функции: Организация мониторинга эффективности идеологической и 

воспитательной работы в школе; взаимодействие с органами 

государственного управления по проблемам гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания обучающихся; анализ результатов 

изучения ценностных ориентаций, интересов, потребностей, идеалов 

обучающихся. Организация условий для реализации учащимися активной 

жизненной позиции, социальных устремлений, качеств гражданина, 

патриота, труженика; координация деятельности всех участников 

воспитательного процесса, родителей, учащихся, направленная на 

реализацию идеологии и поддержку государственной политики в условиях 

гимназии; разработка оптимальной модели воспитательного процесса и 

идеологической работы с учѐтом специфики учебного заведения, 

контингента обучающихся. 

Организация и проведение культурно-массовой работы по поддержке 

государственной внутренней и внешней политики; оказание помощи 

пожилым людям, ветеранам, нуждающимися; анализ интересов и 

потребностей учащихся и их привлечение их к разработке и участию в 

различных воспитательных и культурно-массовых программах; применение 

современных форм и методов воспитательной работы, приобщение учащихся 

к национальным традициям, культуре; привлечение родителей к проведению 

совместного досуга с учащимися, установление контактов и сотрудничества 

с другими заинтересованными организациями по вопросам организации 
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досуга учащихся; проведение конкурсов, выставок достижений учащихся. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Функции: Осуществление контроля за качеством и содержанием образования и 

воспитания обучающихся; создание условий для обеспечения качества 

воспитательной и идеологической работы, для проведения 

профилактической работы по преодолению асоциального поведения 

учащихся, для организации изучения личностного и социального развития 

учащихся, психологического климата в группах, во взаимодействии с 

родителями и общественностью в целях оптимизации процесса воспитания. 

Классный руководитель 

Функции: Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на весь 

период обучения; постоянный мониторинг эффективности воспитательной 

деятельности и динамики личностного развития учащихся; стимулирование 

планов самовоспитания и саморазвития учащихся; взаимодействие в 

воспитательной и идеологической работе с учащимися родителей, 

представителей органов государственного управления, правоохранительных, 

распорядительной и исполнительной власти, депутатов, авторитетных 

деятелей культуры, науки, искусства; формирование активной жизненной 

позиции, создание условий для социальной адаптации учащихся, 

формирования гражданственности, патриотизма, коллективизма, участие в 

создании воспитывающей среды учебного заведения, обеспечение 

социального, профессионального, личностного становления учащихся; 

участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации, овладение 

новыми формами и технологиями воспитательной и идеологической работы; 

организация работы органов самоуправления в группе, использование 

потенциала информационных часов для систематического и своевременного 

ознакомления с общественно- политической жизнью страны. 

Педагог-психолог 

Функции; Осуществляет: психологическую диагностику, коррекцию, профилактику 

и просветительскую работу, тесно взаимосвязанную с личностным, 

социальным и профессиональным развитием учащихся, исходя из целей и 

задач гражданско- патриотического и духовно-нравственного воспитания. 

Учитель-предметник 

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

духовно-нравственного воспитания, функционирования государства, 

государственной политики и идеологии; формулировка и реализация 

воспитательной цели каждого урока; элективных курсов; разработка 

примерной тематики рефератов, отражающих углубленное изучение 

учащимися проблем идеологии, деятельность по формированию 

мировоззрения; обучение учащихся навыкам ведения дискуссии, 

формирование убеждений, высказываний собственного мнения, 

формирование инициативы, ответственности, гражданственности, 
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патриотизма, трудолюбия учащихся; пропаганда активной жизненной 

позиции, аргументированное разъяснение государственной политики и 

интересов страны; использование дополнительных источников информации. 

Руководитель детского объединения 

Функции. Организация работы кружка, секции, направленная на формирование 

социальной активности и духовно-нравственного воспитания учащихся; 

оказание помощи нуждающимися через изготовление продукции, 

организация выставок, оказание услуг населению; планирование 

мероприятий, направленных на поддержку и пропаганду культуры, 

национальных традиций, государственности; шефство над подростками 

группы риска, пропаганда здорового образа жизни; участие семей учащихся в 

массовых мероприятиях, организация участия молодежи в общественно - 

полезной деятельности. 

Библиотекарь 

Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда лицея по вопросам 

духовно-нравственного воспитания, изучение интересов учащихся; 

организация постоянно действующих выставок, посвященных наиболее 

важным событиям жизни государства, общества; разработка списков 

рекомендуемой литературы по проблемам духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания, подготовка аннотаций и выставок 

новых поступлений; участие в организации воспитательных мероприятий; 

пропаганда содержания газет и других периодических изданий по проблемам 

общественно - полезной жизни страны. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития 

и воспитания учащихся. 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся школы в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

Направление «Ученик - патриот и гражданин» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское обществ,; закон и правопорядок, 

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

институтам государства и гражданского общества. 

Задачи: 
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- дать элементарные представления о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- создать представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

- дать элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; о правах и об 

обязанностях гражданина России; 

- развивать интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- воспитывать уважительное отношение к русскому языку как к государственному, 

языку межнационального общения; 

дать начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; о национальных героях и важнейших событиях 

истории России; 

- развивать интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором 

находится образовательное учреждение; 

- повышать стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

- воспитывать любовь к школе, городу, народу, России; уважение к защитникам 

Родины; 

- формировать умение отвечать за свои поступки; 

- воспитывать негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Виды деятельности и формы занятий: 

- получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой - Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом Томской области (на плакатах, картинах, 

в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом); 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 

(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
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значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми - представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национальнокультурных праздников); 

- участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Мероприятия по реализации воспитательной системы. 

Название 

мероприятия 

Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

Тематические встречи с 

ветеранами ВОВ, локальных 

конфликтов тружениками 

тыла, воинами запаса (711 

классы). 

в 

течение 

года 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

Руководитель музея 

Экскурсии в музеи. (7-11 

классы). 

в 

течение 

года 

Экскурсии Классные 

руководители 

Статьи школьной газеты на 

героико-патриотическую и 

правовую темы 

в 

течение 

года 

Газета Зам.директора по 

ВР, редактор газеты 

Цикл классных часов по теме 

«Я - гражданин и патриот» 

(7-11 классы): «Овеянные 

славой Флаг наш и герб», 

«Символы Родины», 

«Москва - столица великой 

страны» и т.д.; Школьная и 

классная символика День 

поселка, день города День 

конституции 

в 

течение 

года 

20-минутный 

кл.час 

Классные 

руководители 

Цикл классных часов о 

знаменательных событиях 

в 

течение 

20-минутный 

кл.час 

Классные 

руководители 
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истории России 

«Героические страницы 

истории моей страны» (7 

классы) 

года 

Цикл классных часов о 

знаменательных событиях 

истории России 

«Героические страницы 

истории моей страны» (7 

классы) 

в 

течение 

года 

20-минутный 

кл.час 

Классные 

руководители 

Цикл классных часов о героях 

России «Ими гордится наша 

страна» (8 классы) 

в 

течение 

года 

20минутный 

кл.час 

Классные 

руководители 

«Город, в котором я живу. 

Мой любимый уголок» «Моя 

школа» (7-11 классы) 

октябрь Фотовыставка Администрация, 

классные 

руководители 

День народного единства ноябрь Кл.часы Администрация, 

учитель истории, 

классные 

руководители 

День защитника Отечества февраль выставка 

рисунков 

Рыцарский 

турнир 

спортивный 

праздник 

Администрация, 

учителя 

физкультуры, 

истории, классные 

руководители, 

руководитель музея 

День космонавтики 
«Россия в освоении космоса» 

(7-11 классы): 

«Человек поднялся в небо» 

(9-11 классы) 

«Через тернии к звѐздам» (7-

8 классы) 

12 

апреля 

Комплекс 

мероприятий: 

20-мин.кл.час 

выставка 

рисунков 

Администрация, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

День Победы «День Победы - 

праздник всей страны» (1-11 

классы): 

«Память, которой не будет 

конца» Торжественная 

линейка, посвященная 9 мая 

1-11 классы. 

Возложение цветов к 

мемориалу  ВПИ «Зарница» 

(6-8) 

Май конкурс 

литературного 

творчества 

(стихи, 

сочинения и т.д.) 

митинг военно-

патриотическая игра 

Администрация 

школы, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

руководитель музея. 

 

Предполагаемый результат: 

1. ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 
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народным традициям, старшему поколению; 

2. элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

о наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях 

и культурном достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского 

и патриотического долга; 

3. первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

4. опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

5. опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

6. начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Направление «Ученик и его нравственность» 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Задачи: 

первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; знание правил вежливого поведения, 

культуры речи; 

стремление избегать плохих поступков; умение признаться в плохом 

поступке и анализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 
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Виды деятельности и формы занятий: 

получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и 

др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

получение первоначальных представлений об исторических и культурологических 

основах традиционных религий (через содержание учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «ИЗО»; ознакомление по своему 

желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, добровольного 

участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями); участие в проведении уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

ознакомление с основными правилами поведения в гимназии, общественных 

местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и гимназии - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение 

опыта совместной деятельности; 

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

получение представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в 

беседах о семье, о родителях и прародителях); 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 
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Мероприятия по реализации воспитательной программы.  

 

Названиемероприятия 

 

Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

« Я гражданин России», «Законы 

коллектива» (1-11 классы) 

сентябрь классный 

час 

классные 

руководители 

Цикл классных часов по правовой 

грамотности «Наши права и 

обязанности»: 

«Российская Конституция - основной 

закон твоей жизни», «Ваши права, дети», 

«Имею право» и т.д. (9-11) 

в течение 

года 

20 

минутный 

кл.час 

классные 

руководители 

Цикл классных часов по теме 

«Поговорим о воспитанности» (7 

классы): 

«Волшебные слова», «О поступках 

плохих и хороших», «Что значит быть 

в течение 

года 

20 

минутный 

кл.час 

классные 

руководители 
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хорошим сыном и дочерью» и т.д.    

Цикл нравственных классных часов по 

теме «Уроки милосердия и доброты» (78 

классы): 

«Если добрый ты», «Без друзей меня 

чуть-чуть», «Чем сердиться лучше 

помириться», «Почему чашка воды 

больше моря?», «Чужой беды не бывает» 

и т.д. 

в течение 

года 

20 

минутный 

кл.час 

классные 

руководители 

Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию учащихся в духе 

толерантности, терпимости к другому 

образу жизни, другим взглядам 

«Здравствуйте все, или Как жить в ладу с 

собой и миром» (7-11) 

в течение 

года 

20 

минутный 

кл.час 

классные 

руководители 

День пожилого человека 

1. «С любовью к бабушке», 

«Лучше деда друга нет» и т.д. 

(7-8 классы) 

2. Организация посещений на 

дому пенсионеров, тружеников 

тыла и ветеранов ВОВ, 

нуждающихся в помощи(7-11) 

Октябрь 

В течение 

года 

концертная 

программа 

трудовые 

акции 

Администрация, 

учитель музыки, 

классные 

руководители 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя (1-11) 

октябрь концертная 

программа 

Администрация, 

учитель музыки, 

классные 

руководители 

День матери 

1. «Мама - нет роднее слова!», 

«Человек, на котором 

держится дом» 

2. «Милой мамочки портрет» (7 

классы) 

3. «Славим руки матери» (8 

классы) 

4. «Моей любимой мамочке» ( 7 

кл) 

ноябрь концертная 

программа 

выставка 

рисунков 

конкурс 

стихов и 

сочинений 

конкурс 

поделок 

Администрация, 

учителя ИЗО и 

музыки, классные 

руководители 

День Конституции и День права: 

Игры «Закон и ответственность» «Имею 

право» и т.д. (10-11) 

декабрь Комплекс 

мероприяти й: 

игры, беседы, 

встречи 

Администрация, 

учителя истории и 

права, классные 

руководители, 

Новогодние праздники: 

Новогодняя сказка для начальной школы 

(8-10 классы) 

«Фабрика Деда Мороза» 

декабрь Комплекс 

мероприяти 

й: 

Спектакль 

Выставка 

Заместитель 

директора по В.Р., 

классные 

руководители 
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Предполагаемый результат: 

1. начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

2. нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

3. уважительное отношение к традиционным религиям; 

4. неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

5. способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

6. уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

7. знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Направление «Ученик и его отношение к труду» 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Задачи: сформировать 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

  поделок  

День семьи 

«Ценности трех поколений» 

«Я и мои родственники» (7-11 классы) 

«Фотографии из семейного альбома», 

«Забота о родителях - дело совести 

каждого», «Мой дом - моя крепость» (о 

нравственных основах построения семьи) 

(7-11) 

май классный час 

с 

родителями 

конкурс 

проектов 

беседы 

Администрация, 

классные 

руководители 

«Последний звонок» ( 9,11классы) май театральное 

представлен 

ие, 

концертная 

программа 

Администрация, 

учитель музыки, 

классные 

руководители 

Изучение уровня воспитанности 

учащихся, их нравственных приоритетов, 

развития классных коллективов (7-9 

классы) 

в 

течение 

года 

анкетирован 

ие, 

диагностика 

Администрация 
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элементарные представления об основных профессиях; ценностное 

отношение к учебе как виду творческой деятельности; элементарные 

представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся 1-11 классов получают представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 

ходе сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций 

по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности; 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления гимназистам возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе лицея и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, трудовые акции, как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками лицея, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 
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профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

 

Предполагаемый результат: 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

-ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

-элементарные представления о различных профессиях; 

-первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

-первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Мероприятияпореализациивоспитательнойпрограммы 

Название 

мероприятия 

Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

«Мир профессий» (9-10 классы) в 

течение 

года 

Экскурсий на 

производственны е 

предприятия 

Администрация, 

классные 

руководители 

Встречи с представителями разных 

профессий (9-11 классы) 

в 

течение 

года 

беседы Администрация, 

классные 

руководители 

Презентация «Труд наших родных», 

«Семейные династии» (7 классы) 

ноябрь Творческие 

проекты 

Администрация, 

классные 

руководители 

Ярмарка профессий (8-11 классы) Апрель- 

май 

Творческий отчѐт 

кружков, студий 

Администрация, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

«Краски осени» (7-8 классы) октябрь Конкурс-выставка 

творческих работ 

Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

«Мастерская Деда Мороза» (7-8 классы) декабрь трудовая акция классные 

руководители 

Оформление кабинета и здания школы 

к праздникам и мероприятиям (7- 

11классы) 

в 

течение 

года 

трудовая акция Администрация, 

классные 

руководители 

«Мир моих увлечений», «Кто во что 

горазд» (7-11 классы) 

в 

течение 

года 

Презентация 

увлечений и хобби 

классные 

руководители 
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Направление «Мир спасется красотой» 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Задачи: 

представления о душевной и физической красоте человека; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий: 

получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает учащихся в пространстве гимназии и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду. Разучивание стихотворения, знакомство с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие 

в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 
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разрушительного); 

получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования); 

участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Предполагаемый результат: 

умение видеть красоту в окружающем мире; умение видеть красоту в 

поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Название 

мероприятия 

Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

«Край, в котором ты живѐшь» сентябрь Экскурсии по 

району, области 

классные 

руководители 

 

 

 

«Фильм, фильм, фильм...» в течение 

года 

Просмотр к/ф и 

мультфильмов 

классные 

руководители 
Экскурсии на художественные 

выставки, в музеи СПб 

в течение 

года 

Краеведческий 

музей 

классные 

руководители 

Организация экскурсий по 

культурным центрам России 

в течение 

года 

Экскурсии Администрация, 

классные 

руководители 

Встречи с замечательными 

творческими людьми (поэты, 

писатели, художники) 

в течение 

года 

Кл. часы Администрация, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 
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Данные направления реализуются на различных уровнях: 

• учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом: «Русский язык», «Литература», «ИЗО», «Технология», «Физическая 

культура и т.д.); 

• внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической 

помощи учащимся с учетом особенностей социализации каждой конкретной 

личности; организация работы, как с несомненными позитивными феноменами 

культуры своей страны, так и в режиме проблематизации, критического 

осмысления - с проблемными феноменами культуры); 

• институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы в 

условиях школьного сообщества как демократического правового пространства 

востребовались гражданские качества и умения школьников, чтобы возникала 

ситуативная гражданская активность, побуждающая их обращаться к совместно 

принятым нормам и поступать в соответствии с ними; 

• социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых 

проектов, связанных с совместными действиями школьников и местных органов 

власти). 

1. Программа «Здоровье» 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

Задачи: сформировать 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; первоначальные представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Виды деятельности и формы занятий: 

-приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в 
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ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью); 

-участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

-практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях лицея и внешкольных учреждений, при подготовке и 

проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

-составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

-получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

-получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного (душевного) и социального-психологического 

здоровья семьи и школьного коллектива - в ходе бесед с педагогами, психологом и 

социальным педагогом гимназии, медицинскими работниками, родителями; 

-получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

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

психологом, медицинскими работниками, родителями). 
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Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название 

мероприятия 

Сроки Форма 

проведения 

Ответственн

ы 

е 
Цикл классных часов по 

профилактике вредных привычек 

«Воспитание характера через 

искоренение отрицательных 

привычек» (7-11 классы) 

в 

течение 

года 

20минутные 

беседы, 

викторины, 

встречи 

классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

Цикл классных часов по правилам 

безопасности жизнедеятельности 

«Умей всем страхам в лицо 

рассмеяться» (711 классы) 

в 

течение 

года 

20-минутные 

беседы, 

викторины, 

игры 

классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

Цикл классных часов по ПДД (7-

8 классы): 

«Мы и дорога», «Азбука 

безопасности», «Красный, 

жѐлтый, зелѐный» и т.д. 

в 

течение 

года 

20-минутные 

беседы, 

викторины, 

игры, встречи 

с 

сотрудникам и 

ГАИ 

классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ, 

сотрудники 

ГАИ 

Анкетирование учащихся: 

«Вредные привычки и мы», 

«Мой режим дня», «ЗОЖ»( 7-11) 

в 

течение 

года 

анкетировани 

е 

психолог, 

классные 

руководители 

Организация и проведение 

спортивных мероприятий: 

«Единый день здоровья» 

«Папа, мама, я спортивная 

семья» 

«Веселые старты» 

«День защитника отчества». 

«А ну-ка девушки» 

в 

течение 

года 

Спортивный 

праздник 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

Организация и проведение 

спортивных соревнований: 

первенства школы по волейболу 

первенства школы по шахматам 

первенства школы по баскетболу 

в 

течение 

года 

Спортивные 

соревнования 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

Участие в районных 

соревнованиях. 

в 

течение 

года 

Спортивные 

соревнования 

Организаторы 

по физической 

культуре, 

классные 

руководители 

Организация беседы с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних и 

специалистами поликлиники 

в 

течение 

года 

беседы Социальный 

педагог, зам. 

директора по ВР 



 

 
 
 
 
 

Предполагаемый результат: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Направление «Ученик и его отношение к природе» 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Задачи: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной 

деятельности; бережное отношение к растениям и 

животным. 

Виды деятельности и формы занятий: 

усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и 

путешествий по родному краю); получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в лицеи и на пришкольном участке, 

экологических акциях, десантах, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, (при 

поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями в экологической 

деятельности по месту жительства). 

Предполагаемый результат: 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 



 

 
 
 
 
 

природе; элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии, на 

пришкольномучастке, по месту жительства;личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

 

Планируемые результаты духовно –нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил ученик вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность). 

эффекта - последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие ученика как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого 

обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школе, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 



 

 
 
 
 
 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном 

действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому 

существенновозрастают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной 

программы является формирование у детей навыков самостоятельности: 

самоанализа, самооценки, самоуправления. Это необходимо учащимся при 

переходе в среднее образовательное звено. Они должны уметь анализировать 

свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, уметь 

отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 

В результате реализации Программы ожидается: 

В учреждении, как в образовательной системе: 

совершенствование системы работы по духовно-нравственному 

и гражданско- патриотическому воспитанию. 

Формы подведения итогов реализации программы 

При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится 

итоговый праздник (Виват знания, творчество, спорт), который включает в себя 

награждение лучших и самых активных учащихся в учебном году почетными 

грамотами, подведение результатов конкурса «Лучший класс года» 

благодарственными письмами и призами; организацию итоговой выставки с 

художественно-прикладными и техническими работами; формирование 

лидерской группы из инициативных и активных участников программы. 

Диагностика: 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают 

возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, 

делает воспитательную работу более рациональной и экономной. Направления 

диагностики: 

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося: 

общие сведения; способности; темперамент; самооценка; успешность в 

деятельности; уровень воспитанности. 

2. Изучениемежличностныхотношений: 

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



 

 
 
 
 
 

3. Формыдиагностики: 

анкетирование; тестирование; наблюдение; беседы. 

Критерииуспешностидуховно-нравственноговоспитания 

 

Результаты диагностических исследований нравственного роста личности 

школьников - положительная динамика роста позитивных отношений к 

нравственным ценностям. Результаты исследования формирования классных 

коллективов - рост суммы баллов активности и качества участия классных 

коллективов в общественной жизни. Рейтинговая оценка работы школы ее 

учащимися и их родителями - положительная динамика по годам. 

Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в 

самоуправлении школой 

- положительная динамика числа участников и их предложений по 

совершенствованию работы школы. 

6. Программа здоровьесбереженияобучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на ступени основного общего образования может быть представлена 

в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 

здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных 

программ и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

школы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

• оснащение школьной столовой соответствует современным требованиям 

• организовано 2-х разовое (завтрак, обед) качественное горячее питание 

обучающихся; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм — 100%; 

• лицензированный медицинский кабинет; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники); 

• наличие пришкольной площадки, стадиона. 



 

 
 
 
 
 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований СанПиН к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 

основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слѐтов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 



 

 
 
 
 
 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы школы курса «Организация здорового питания» в 

начальной школе в рамках дополнительного образования; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. 

п.; 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

-интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

-проведение дней здоровья 

-проведение классных часов; 

-занятия в кружках; 

-проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научнометодической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Сопровождение учащихся в образовательном процессе. 

Валеологическое и социально - психологическое сопровождение разрабатывалось 

с учѐтом организационно-педагогических условий функционирования 

образовательных программ и предусматривало : движение ученика по 

образовательным программам , по ступеням обучения ; движение школьника 

внутри каждой ступени в течение каждого учебного года по классам : готовность 

к обучению на новой ступени , адаптация ,диагностика развития , коррекция , 

результативность. 

Валеологическое сопровождение учащихся в образовательном процессе. 

Валеологическое сопровождение образовательного процесса - это , прежде 

всего соблюдение валеологических требований к организации учебно-

воспитательного процесса; это щадящий режим школы, рациональное 

сбалансированное питание учащихся; это санитарно-просветительская работа и 

валеологическое просвещение коллектива; это формирование валеологической 

грамотности учащихся и родителей через учебные программы и уроки . 

Цель валеологического сопровождения : 

-создание условий для сохранения, укрепления и восстановления здоровья 

школьников; 

    -обеспечение качественного образования без ущерба для здоровья школьников ; 



 

 
 
 
 
 

-формирование системы воспитания ,основанной на устойчивой мотивации, 

ответственности и потребности в сохранении своего здоровья и здоровья 

окружающих 

 

 

Задачи : 

-Создание программы валеологического сопровождения учащихся в 

образовательном процессе. 

-Соблюдение валеологических требований к организации 

образовательного процесса. 

-Внедрение здоровьесберегающих технологий обучения. 

-Распределение учащихся по группам здоровья и образовательным программам . 

-Диагностика валеологической грамотности учителей и учащихся . 

-Диагностика динамики и учѐта состояния здоровья учащихся и педагогов. 

-Разработка программы валеологического воспитания учащихся. 

-Организация правильного питания школьников во время их пребывания в школе. 

Предупреждение вредного воздействия на здоровье учащихся факторов, 

непосредственно связанных с образовательным процессом.                                                            

-Формирование культуры здоровья учащихся и компетентности педагогов в 

вопросах здоровья и здоровьесберегающих технологий . 

-Организация сотрудничества с родителями учащихся по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья их детей. 

Ожидаемый результат : 

-Комфортной и безопасной обстановка в школе . 

-Сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся 

-Программы валеологического сопровождения учащихся в образовательном 

процессе. 

-Валеологическая грамотность и культура участников образовательного 

процесса. 

-Система диагностики динамики здоровья учащихся и учителей, 

валеологическая диагностика образовательного процесса. 

Социально - психологическое сопровождение учащихся в образовательном 

процессе.Принципы социально-психологического сопровождения: 

Ненасилие ; Доверие ; Личностный подход; интеграция Цель : 

содействие психологическому , личностному , индивидуальному и духовному 

развитию школьников ,обеспечивающему им к моменту окончания школы 

социально - личностную готовность к самоопределению и оказание ребѐнку 

комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия 

мира и адаптации в нѐм . 

Деятельность каждого участника социально -психологического сопровождения 

определяется, прежде всего , особенностями образовательной 

системы,действующими в ней образовательными программами. 

Социально - психологическое сопровождение разрабатывалось с учѐтом 

организационно-педагогических условий функционирования образовательных 



 

 
 
 
 
 

программ и предусматривало : движение ученика по образовательным 

программам, по ступеням обучения ; движение школьника внутри каждой 

ступени в течение каждого учебного года по классам: готовность к обучению на 

новой ступени, адаптация,диагностика развития, коррекция, результативность. 

Задачи социально-психологического сопровождения : 

- Разработать критерии , показатели и методики диагностики готовности 

ученика к обучению на каждой следующей ступени . 

-Разработать критерии , показатели и методики диагностики адаптации ученика в 

каждой следующей ступени и способы психолого-педагогической помощи 

ученикам , которые плохо адаптируются к новым условиям обучения . 

-На основе имеющихся методик составить комплект диагностик разных видов, 

которые осуществляются в течение учебного года 

-Найти пути реабилитации (коррекции) учащихся при переходе на каждую 

ступень, разработать и внедрить психоразвивающие и психокоррекционные 

технологии обучения ивоспитания учащихся на каждой ступени. 

- Систематически проводить диагностику результативности обучения и 

воспитания учащихся на каждой ступени. 

Условия обеспечения безопасности детей. 

К условиям обеспечения безопасности детей в школе относятся: 

организация безопасного пути в школу: 

-знания правил безопасности движения пешехода учащимися; 

-наличие плана-схемы микрорайона и наиболее безопасного маршрута в школе; 

-наличие дворника в школе, обеспечивающего безопасные подходы к зданию 

школы; 

-совместная деятельность с сотрудниками ГИБДД; 

-освещение маршрута движения к школе; 

контроль входа и выхода учащихся: 

-выполнение режима школы;  

-дежурство по школе; 

-обеспечение порядка в вестибюле;  

-ведение учѐта опоздавших; 

-организация контроля при входе в школу посторонних; 

-организация приѐма родителей; 

-организованный выход учащихся начальной школы; 

организация работы гардероба: 

-оборудованный гардероб;  

-правила пользования гардеробом ; 

-разделение мест между старшеклассниками и младшими школьниками; 

-закрепление определѐнных мест в гардеробе за классами; 

организация перемен: 

-дежурство по школе; 

-организация зон отдыха с учѐтом возрастных особенностей учащихся; 

-соблюдение правил безопасного поведения в школе; 



 

 
 
 
 
 

-выявление зон повышенной опасности; 

расследование несчастных случаев и анализ травматизма: 

- охрана труда на занятиях; 

-наличие типовых инструкций в каждом классе; 

-выполнение нормативных документов; 

-наличие утверждѐнных и введѐнных в действие приказом по школе 

инструкций по охране труда на все виды работ , при выполнении которых 

существует опасность получения травм; 

-наличие журналов регистрации:вводного инструктажа ; несчастных случаев с 

учащимися, сотрудниками ;  

-выполнение техники безопасности; 

-безопасное движение в помещениях во время урока в классах повышенной 

опасности;  

-соблюдение требований охраны труда в помещениях повышенной опасности 

(физика, химия , труд , спортзал, столовая , информатика ) 

-наличие огнетушителей в кабинетах повышенной опасности; 

организация безопасности во внеурочное время: 

-приказы директора о безопасности учащихся и ответственности учителей во 

время праздников, экскурсий, походов; 

-инструктаж учащихся о безопасности движения и поведения внеурочных 

мероприятий; 

- организация дежурства; 

- обучение правилам безопасного поведения; 

- курс ОБЖ в учебном плане; 

-проведение классных часов на тему безопасности жизнедеятельности;                                        

-проведения дней здоровья; 

-встречи с представителями службы МЧС и  полиции. 

 

7. Приложения к образовательной программе. 

     7.1.Учебный план 

Учебный план МОУ «СОШ№3» с.п. Баксаненок  является нормативным                                         

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных образовательных областей по базовому инвариантному и 

вариативному (региональному и школьному) компонентам, определяет 

максимальный объем нагрузки обучающихся (далее - учебный план). Учебный 

план разработан на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 291.12.2010 г. №189; 

- приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 



 

 
 
 
 
 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. №889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

- письмо Минобрнауки России от 27.04.2007 г. «Методические рекомендации по 

организации образовательного процесса ОУ по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» за счет времени вариативной части базисного учебного 

плана». 

Учебный план VII - IX классов ориентирован на 34 учебных недель. 

Продолжительность урока- 45 минут.  

В целях оптимизации учебной нагрузки учебным планом нормативно 

устанавливается шестидневная учебная неделя.  

          Для VII-XI классов, осуществляющих образовательный процесс в 

соответствии  с приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» необходимо 

учитывать все внесѐнные изменения:  

- приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 

2008 г. № 241 ―О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 



 

 
 
 
 
 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 

г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312»; 

- приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 31.01.2012 г. № 69 

«О внесении изменений  в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства  образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 

г.  № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312»; 

- постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);                                                            

- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».- Локальные акты 

МОУ «СОШ №3» с.п.Баксаненок:    Положение об элективных курсах.  

При составлении  учебного  плана использована модель, состоящая из двух 

частей: инвариантная и вариативная части.  

Инвариантная часть – предметы федерального компонента образования.    

Вариативная часть – предметы, учебные курсы, дисциплины (модули), 

содержание которых проектируется на основе учета социокультурной и 

экономической специфики Кабардино-Балкарской Республики, а также с учетом 



 

 
 
 
 
 

конкретного образовательного заказа обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

При проектировании вариативной части использованы учебные программы 

и учебные пособия: «История КБР», «География КБР», «Культура народов КБР» 

ранее апробированные в школе в рамках регионального компонента базисного 

учебного плана и  обеспечивающие не только целостное восприятие  природных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей Кабардино-

Балкарской Республики, но и реализацию условий для  индивидуализации 

обучения.  

В 9-х классах компонент образовательного учреждения (1 час) используется 

для ведения элективного курса. Направленность элективных курсов - предметная. 

Каждый элективный учебный курс предпрофильной подготовки рассчитан на 17 

часов. Целью данных курсов является создание условий, способствующих 

самоопределению обучающихся относительно профиля обучения в старшей 

школе, знакомство со способами деятельности, необходимыми для успешного 

освоения программ того или иного профиля в старшей школе. В рамках  

предпрофильного обучения в 9-х классах введены элективные курсы в первом 

полугодии: по математике (0,5 н.ч.) - «Подготовка к ОГЭ в 9-х классах»,физике  

(0,5 н/ч) - «Система подготовки к  ОГЭ в 9-х классах»;по математике (0,5 н.ч.) - 

«Подготовка к ОГЭ в 9-х классах», по русскому языку (0,5 н.ч.) - «Подготовка к 

ОГЭ в 9-х классах», во втором полугодии. 

 Часы, рекомендованные на изучение  регионального компонента, 

распределены следующим образом: 

 Кабардинский язык и литература 7 кл. – 4 н/ч; 8-9 кл.-3 н/ч; 

 История КБР  8-9 кл.- по 1 н/ч. 

 География КБР  8- 9  кл.- по 1 н/ч. 

Среднее общее образование 

Количество классов-  3 

Цель: среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося 

к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности 

Учебные предметы, представленные в учебном плане образовательного 

учреждения,  выбраны для изучения обучающимся  на базовом уровне.  

Обучение в школе организовано по программам среднего общего 

образования, разработанным на основании примерных учебных программ 

базового  уровня, рекомендованных Министерством образования РФ и КБР. 

Учебный план 10,11 классов составлен, исходя из запросов учащихся и их 

родителей, направлен на подготовку учащихся к поступлению в ВУЗы. В целях 

оптимизации учебной нагрузки нормативно устанавливается шестидневная 



 

 
 
 
 
 

учебная неделя. 

В  10,11 классах учебный предмет «История» включает разделы: «Всеобщая 

история», «История России». 

  С целью создания условий для существенной дифференциации  и 

индивидуализации содержания старшеклассников вводятся элективные курсы: в 

10  классе компонент образовательного учреждения (2часа) используется для 

ведения элективного курса по русскому языку (1час)  и математике (1час) . 

Выделенные 2 часа на изучение географии в 10-11классе  будут изучаться в 10 

классе. Таким образом, изучение предмета завершается  в 10 классе. 

В 11 классе  реализуется учебный планпрофильного  уровня. С целью 

подготовки к ЕГЭ компонент образовательного учреждения (4 н/ч)  используется 

для введения профильного уровня и  распределен следующим образом: 

 2 часа   передается биологии; 

 2часа передается  химии; 

Региональный компонент представлен следующим образом: 

 Кабардинская литература в 10  -3 н/ч; 

 Кабардинский язык и литература в 11 -3 н/ч;  

 Культура народов КБР по 1 н/ч. в 10-11 классах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 1  к   основной 

образовательной  программе   



 

 
 
 
 
 

    для  7- 11 классов, утверждѐнный 

 приказом №65 от «23 » 08.2016г. 

  

 
УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

общеобразовательных классов МОУ « СОШ №3» с.п.Баксанѐнок 

на 2016– 2017  учебный год. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Учебные 

предметы 

 

7 

кл. 

 

8 

кл. 

 

9 

кл. 

 

10 

кл. 

1. Кабардинский язык 2 2 2  

2. Кабардинская литература 2 1 1 3 

3. Русский язык 4 3 2 2 

4. Литература 2 2 3 3 

5. Литературное чтение     

6. Английский язык 3 3 3 3 

7. Математика 5    

8. Алгебра  3 3 3 

9. Геометрия  2 2 2 

10. Информатика 1 1 2 2 

11. Культура народов КБР    1 

12. История 2 2 2 2 

13. История КБР  1 1  

14. Обществознание 1 1 1 2 

15. География 2 2 2 2 

16. География КБР  1 1  

17. Окружающий мир     

18. Природоведение     

19. Биология 2 2 2 2 

20. Физика 2 2 2 3 

21. Химия  2 2 2 

22. Музыка 1    

23. ИЗО 1    

24. Искусство  1 1  

25. Физкультура 3 3 3 3 

26. ОБЖ  1  1 

27. Технология 2 1 0  

28. Основы религиозных культур и 

светской этики 

    

29. Элективные курсы   1 1 

 Объѐм учебной нагрузки 35 36 36 37 

 

 

 

 

 

У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

профильного 11 класса (химико-биологический)  МОУ  «СОШ №3» с.п.Баксаненок 



 

 
 
 
 
 

 на 2016– 2017  учебный год. 

 

 

№ 

п/п 

Учебные предметы 

 

11 

класс 

1. Кабардинский язык 1 

2. Кабардинская литература 2 

3. Русский язык  2 

4. Литература 3 

5. Иностранный язык 3 

6. Математика 6 

7. Информатика 1 

8. Культура народов КБР 1 

9. История 2 

10. Обществознание 2 

11. Биология 4 

12. Физика 2 

13. Химия 4 

14. Физкультура 3 

15. ОБЖ 1 

 Объѐм учебной нагрузки 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Приложение 2   к  основной 

                                                                                   образовательной  программе  



 

 
 
 
 
 

 для  7- 11 классов, утверждѐнный 

                                                                                приказом №65 от « 23» 08.2016г. 

 

 Годовой календарный учебный график 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3»  с.п. Баксаненок  

на 2016– 2017 учебный год 
 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

1. Начало учебного года: 

01.09.2016 г. 

2. Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: в 1-х классах - 25 мая;  во 2-8 классах - 30 мая; 

 в 9, 11 классах - 25 мая  2017г. 

3. Сроки проведения каникул: 

Каникулы Классы 

 

Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние 1-11 31.10.2016г. - 08.11.2016г. 

К занятиям приступить 

09.11.2016 г 

 

8 дней 

Зимние 1-11 31.12.2016г. – 10.01.2017г. 

К занятиям приступить 

11.01.2017г 

 

 

11 дней 

Весенние 1-11 22.03.2017 – 31.03.2017г. 

К занятиям приступить 

01.04.2017г 

 

10 дней 

 1  Дополнительные каникулы для 

обучающихся первых классов с 

13.02.2017г. по 19.02.2017г.  

 

7 дней 

Летние 1 С 25.05.2017г.  

2-10 С 30.05.2017г. 

 

 

 

 

 

 

4. Начало учебных занятий: 



 

 
 
 
 
 

1-11 классы - 8.30 час. 

5. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену 

6. Продолжительность учебного года: 

1 класс - 33 недели; 

2- 11 классы - не менее 34 недель- без учета итоговой аттестации 

7. Режим работы школы: 

1- классы -5-дневная рабочая неделя; 

2-11 классы - 6-дневная рабочая неделя; 

8. Продолжительность уроков в 1 классе: 

сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 минут 

ноябрь – май:   4 урока по 45 минут 

9. Продолжительность перемен во 2-11-х классах: 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 15 минут 

3 перемена - 15 минут 

4 перемена - 10 минут 

5 перемена - 10 минут 

6 перемена - 10 минут 

10. Расписание звонков: 

1 урок -              8.30        - 09.15 

2 урок -              9.25        - 10.10 

3 урок -              10.25      - 11.10 

4 урок -              11.25      - 12.10 

5 урок -              12.20      - 13.05 

6 урок -              13.15      - 14.00 

7 урок -              14.10      - 14.55 

11. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1-ые классы -  2 

2-ые классы -  2 

3-и классы -    2 

4-ые классы -  2               

5-ые классы -  2 

6-ые классы -  2 

7-ые классы -  2 

8-ые классы -  2 

9-ые классы -  2 

10-ые классы -2 

11-ые классы -1  

 

 

 



 

 
 
 
 
 

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (в 1-8,10 классах) в форме 

итоговых контрольных работ проводится с 15 по 30 мая 2017года без 

прекращения общеобразовательного процесса. 

13.  Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах: 

 Государственная (итоговая) аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии 

с нормативными документами МОН РФ и МОН КБР. 

14. Организация дежурства: 

Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит 

соответственно срокам графика дежурства. 

Дежурные учителя начинают свою работу в 8.00 ч. И заканчивают еѐ через 20 

минут после последнего урока. 

Классные руководители и учителя во время перемен  обеспечивают дисциплину и 

порядок на этажах, а также несут ответственность за поведение детей на 

переменах. 

 15. Регламентирование дежурства администрации школы: 

ФИО Должность Дни недели Время 

Ахметов Хасан 

Хатаович 

Заместитель 

директора по УВР 

Понедельник  

08.00- 

17.00              

        

Среда 

Пятница 

Гучапшева М.Б. Заместитель 

директора по ВР 

Вторник 08.00- 

17.00              

        
Четверг 

Суббота 

Дежурный администратор несет ответственность за  режим работы школы в 

течение дня, санитарное состояние школы и хранение классных журналов. 

Дежурный администратор в конце рабочего дня делает запись в книге дежурного 

администратора. 

 16. Режим работы учреждения в период школьных каникул 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся в соответствии с 

утвержденным планом работы на период каникул, в форме экскурсий, походов, 

соревнований, работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных сборов 

и др. 

 17.Режим работы: 

Должность Методический день Время 

Педагог-

психолог 

понедельник с 8ч.00 до 15ч.00 

Социальный 

педагог 

Вторник  с 8ч .00 до 15ч. 00 

Библиотекарь Среда с 8ч .00  до 15ч.00 

   

 

  



 

 
 
 
 
 

 


