


 
 
 
1.      ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №9» города Обнинска, характеризует специфику содержания 
образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Программа разработана в соответствии с: 
 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования от 
30.08.2013 г. №1015 (в ред. Приказа Министерства образования и науки России от 
13.12.2013 №1342); 

 Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 гг. 
(Распоряжение Правительства РФ от 07.02.11г. № 163-р);  

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 №32; 

 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»;  

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 
№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»; 

 приказом 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»; 

 приказом 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 
(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства  
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.           № 1089»;  

 приказом 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»; 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. № 03-413 «О 
методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;  

 Методические рекомендации к разработке учебного плана  Министерства 
образования и науки Калужской области от 07.06.2011 г. № 07–022/1713 – 11. 



 
 Письмо Министерства образования и науки Калужской области от 07.08.2012 года  

№07 022/2940 – 12 «О новой редакции регионального учебного плана для 
общеобразовательных учреждений Калужской области»; 

 Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» города Обнинска;  
 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №9» города Обнинска. 

Выполнение Программы осуществляется педагогическим коллективом школы совместно с 
ученическим и родительским коллективами. Результаты выполнения Программы 
рассматриваются на заседаниях педагогического совета школы, представляются в Публичном 
докладе по итогам года. 
       Образовательная программа является организационно - управленческой основой 
образовательной политики школы. Она определяет условия построения и стратегию развития 
образовательной среды школы.       

Цели, задачи, принципы образовательной программы 
Образовательная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на развитие 
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся. 

Целью образовательной программы среднего общего образования является 
обеспечение личностного самоопределения учащихся, формирование нравственной, 
мировоззренческой, гражданской позиции, профессиональный выбор, выявление творческих 
способностей учащихся, развитие способностей самостоятельного решения проблем в 
различных видах и сферах деятельности. 

Содержание образования на уровне среднего общего образования создает условия для 
подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 
самоопределения и самообразования, поэтому учебный план направлен на реализацию 
основных задач: 

1. Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

2. Приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 
опыта познания и самопознания; 

3. Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 
траектории. 

     МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» города Обнинска, являясь 
общеобразовательной школой, реализует государственную политику в области образования. 
При этом школа ориентируется на обучение, воспитание и развитие всех обучающихся с учетом 
их индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей путем 
создания максимально благоприятных условий для каждого ребенка. Исходя из этого, при 
построении образовательной программы школы мы основываемся на следующих принципах:  

 Гуманизации – основной смысл педагогического процесса – развитие индивидуальных 
и творческих способностей каждого ученика, гарантия и защита прав ребенка  

 Демократизации – возможность выбора учеником и родителями вариативных ОП, 
возможность изменения индивидуального образовательного маршрута, свобода творчества 
учителя, участие родителей и обучающихся в управлении педагогическим процессом  

 Дифференциации и индивидуализации – развитие ученика в соответствии с его 
склонностями, интересами, возможностями, что обеспечивается ИОМ, широким выбором 
программ дополнительного образования  

 Непрерывности и системности – связь всех ступеней образования в школе, 
взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов ОП  



 
 Инновации – продолжение экспериментальной работы педагогического коллектива на 

основе разработки и использования новых педагогических технологий  

        Основная образовательная программа  среднего общего образования определяет 
содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования 
и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

           Идея школы заключается в создании такой образовательной среды, которая позволит 
обеспечить успешность каждого ребенка в процессе самореализации в системе социальных 
отношений вне зависимости от его психофизиологических особенностей, учебных 
возможностей и склонностей. В соответствии с потребностями социума и семьи каждый 
обучающийся получит возможность реализовать себя как субъект деятельности, общения и 
познания, готовый получать образование в течение всей жизни и преобразовывать общество, в 
котором он живет. 

Целями реализации основной образовательной программы  среднего общего образования  
МБОУ «СОШ № 9» является обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 
его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  
 Создание открытой развивающей среды, обеспечивающей удовлетворение 

образовательных запросов социума. 
 Предоставление обучающимся равных возможностей для освоения 

современных знаний и применения их в практической деятельности. 
 Формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, активной 

учебно-познавательной деятельности посредством реализации системно-деятельностного 
подхода. 

 Формирование личности, соизмеряющей свои поступки с нравственными ценностями, 
уважающей правопорядок, осознанно выполняющей правила здорового образа жизни, 
экологической безопасности. 

 Формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 Воспитание российской гражданской идентичности. 
  
В основе реализации основной образовательной программы 
 лежит системно-деятельностный подход. 
Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития  подростков 15—18 лет, связанных: 
— с переходом от учебных действий, характерных для основной  школы и осуществляемых 

только совместно с классом и под руководством учителя, к овладению этой учебной 
деятельностью на уровне средней  школы, становление которой осуществляется в форме 
учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося, направленной на 
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне ( 15—18 лет) перехода от 
самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 
временной перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления; 
— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; 



 
— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 
   Построение образовательного процесса и выбор условий и методик обучения 

осуществляется с учётом особенностей подросткового возраста и этапов подросткового 
развития ( 15-18 лет, 10-11 классы). 

 Программа обеспечивает потребности и индивидуальные социальные инициативы 
обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характер 
профессиональных предпочтений. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 
особенностей развития подростков 15—17 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года. 
Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 класса 

школы и других общеобразовательных учреждений на основании заявлений 
 
Характеристика требований социума к образовательным услугам школы. 
1. К содержанию образования: 
- качественно новое содержание образования, предоставляющее возможность становления 
свободной и ответственной личности, владеющей опытом выполнения специфических 
личностных действий - рефлексии, смыслообразования, избирательности, жизненного 
самоопределения. 
2. К результатам образования: 
- забота о здоровье, пропаганда здорового образа жизни;  
- воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, 
творческим отношением к учебе и ко всему, что окружает ребенка, чувством личной 
ответственности, высокой моралью, способной к преобразовательной культуре и саморазвитию; 
- воспитание граждан земли на общечеловеческих ценностях: гражданственности, патриотизме, 
культуре межнационального общения. 
3. К технологиям обучения и воспитания: технологии, опирающиеся на развитие личности и 
гуманитарную методологию. 
4. К работающим педагогам: 
- необходимая и достаточная для участия  в инновационной и опытно- экспериментальной 
работе школы подготовка, более глубокие знания своего предмета, психологии и физиологии 
школьников, стремление к поддержке и развитию обучающихся, к конструктивному 
взаимодействию с их родителями (лицам, их заменяющим), к удовлетворению запросов на 
получение качественного  среднего общего  образования, что позволяет продолжение обучения 
в средних специальных и высших учебных заведениях. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего  общего образования 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

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

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

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

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

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



 
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

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

Требования к уровню подготовки выпускников 
 
В результате изучения русского языка ученик должен: 
знать/понимать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

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

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

уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

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

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

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

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

говорение и письмо: 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

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

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

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 

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

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

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

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

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



 
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 
ЛИТЕРАТУРА  

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

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

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

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 
общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 
учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 
литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие художественных 
решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 
навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-
выразительными средствами. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения литературы ученик должен: 
знать/понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

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

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



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

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

литературные темы. 
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; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 
 
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ)  

В результате изучения иностранного языка в старшей школе учащийся должен 
Знать/понимать 
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 
 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем. 
 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 
побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию. 
уметь 
говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 
действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 
сообщения. 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого 
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 
 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 



 
 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, 
выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 
 чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты,), используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь 
 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 
презентации результатов проектной деятельности. 

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 в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;  
 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 
 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 
 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры. 
МАТЕМАТИКА  (алгебра и начала анализа, геометрия) 

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

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

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

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

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения математики ученик должен: 
знать/понимать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

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

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
Алгебра 

Уметь: 



 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

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

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 

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

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

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 
Функции и графики 

Уметь: 
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 
- строить графики изученных функций; 
- описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 
- решать уравнения, простейшие системы уравнений; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

Начала математического анализа 
Уметь: 
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов; 
- 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 
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; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

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; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

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 осуждения 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. 
- 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; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 
Требования к уровню подготовки выпускников по геометрии 
уметь:  

 соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их описаниями, 
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж 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; 
 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретённые 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 объёмов реальных объектов при решении практических 
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В результате изучения информатики и ИКТ учащийся должен 
знать/понимать 
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 
информационных и коммуникационных технологий; 
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 
процессы; 
 назначение и функции операционных систем; 
уметь 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 
технических системах; 
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования; 
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 
документы; 
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 
необходимую информацию по запросу пользователя;  
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 
программ деловой графики; 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании; 
 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами; 
 автоматизации коммуникационной деятельности; 
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 
ИСТОРИЯ 
В результате изучения истории учащийся должен 
знать/понимать 
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории; 
 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории; 
 историческую обусловленность современных общественных процессов; 
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 



 
уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 
из их исторической обусловленности; 
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 
извне социальной информации; 
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения; 
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
В результате изучения обществознания учащийся должен 
знать/понимать  
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 
место и роль человека в системе общественных отношений; 
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов;  
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 
 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития;  
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 
общества);  
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и 
др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 
выводы; 



 
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 
 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами;  
 совершенствования собственной познавательной деятельности;  
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
собранной социальной информации; 
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 
позиции; 
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; 
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением. 

 
ГЕОГРАФИЯ 
В результате изучения географии учащийся должен 
знать/понимать 
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 
жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 
 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 
системе международного географического разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества; 
 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 
роль в международном географическом разделении труда; 
уметь 
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 
явлений; 
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 
и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 
территорий; 
 применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 



 
 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
 сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций; 
 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 
социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития; 
 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения. 
БИОЛОГИЯ 
В результате изучения биологии учащийся должен 
знать/понимать 
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости; 
 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура);  
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
 биологическую терминологию и символику; 
уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 
на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 
сохранения многообразия видов; 
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
 описывать особей видов по морфологическому критерию;  
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 
бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде; 
 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернета) и критически ее оценивать; 



 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами; 
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 
ФИЗИКА 
В результате изучения физики учащийся должен 
знать/понимать 
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 
звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта;  
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики; 
уметь 
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 
поглощение света атомом; фотоэффект; 
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 
выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 
научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 
создании ядерной энергетики, лазеров; 
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 
среды; 
 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
 
АСТРОНОМИЯ 
В результате изучения астрономии учащийся должен 
знать/понимать 
 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 
величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 
метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 
поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 
параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 



 
 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 
величина; 
 смысл физического закона Хаббла; 
 основные этапы освоения космического пространства; 
 гипотезы происхождения Солнечной системы; 
 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 
Галактики; 
 уметь: 
 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 
помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 
Землю; 
 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 
принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд 
с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие 
равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 
смещение с помощью эффекта Доплера; 
 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 
небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 
 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 
числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 
по астрономии, отделение ее от лженаук; 
 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях.". 
 
ХИМИЯ  
В результате изучения химии учащийся должен 
знать/понимать 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 
равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 
 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 
 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 
органических соединений; 
 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 
бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 
синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 



 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений;  
 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 
органических соединений; 
 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов; 
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ; 
 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 
ее представления в различных формах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 
оценки их последствий; 
 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 
другие живые организмы; 
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием; 
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 
источников.  
 Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 
стандарту. Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, 
деятельностного и практикоориентированного подходов; освоение учащимися 
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 
мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

ИСКУССТВО – МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 
должен 
знать: 
 - основные виды и жанры искусства; 
 - изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
 - шедевры мировой художественной культуры; 
 - особенности языка различных видов искусства. 

уметь: 
 - узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 
 - устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 
 - пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 
 - выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 



 
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 - выбора путей своего культурного развития; 
 - организации личного и коллективного досуга; 
 - выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 
 - самостоятельного художественного творчества; 
 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащийся должен 
знать/понимать 
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; 
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу;  
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 
 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
 владеть навыками в области гражданской обороны; 
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 ведения здорового образа жизни; 
 оказания первой медицинской помощи; 
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
В результате изучения физической культуры учащийся 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. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы среднего  общего образования 
С целью оценки достижений планируемых результатов в школе разработан локальный акт 
«Положениео формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, о порядке перевода обучающихся в следующий 
класс.  На основе этого локального документа  школа обеспечивает проведение необходимых 
оценочных процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает 
оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов.  В качестве источников  
данных для оценки качества образования используются: 
- образовательная статистика; 
- промежуточная и итоговая аттестация; 
- мониторинговые исследования; 
- социологические опросы; 
- отчеты работников школы; 
 - посещение уроков и внеклассных мероприятий. 
     Целями оценочной деятельности являются: 
1.Формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 
обеспечивающие определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 
качество образования в школе. 
2.Получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в 
школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 
3.Предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 
информации о качестве образования. 
4. Прогнозирование развития образовательной системы школы.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 
из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную  деятельность как 
педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом. 
Текущий контроль успеваемости учащихся 
  Текущий контроль успеваемости учащихся (далее – текущий контроль) представляет 
собой совокупность мероприятий, включающую планирование текущего контроля по 



 
отдельным учебным предметам (курсам) учебного плана основной общеобразовательной 
программы, разработку содержания и методики проведения отдельных контрольных работ, 
проверку (оценку) хода и результатов выполнения обучающимися указанных контрольных 
работ, а также документальное оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых в 
целях: 
- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их роста в 
течение учебного года; 
- выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способствующих или 
препятствующих достижению учащимися планируемых образовательных результатов освоения 
соответствующей основной общеобразовательной программы; 
- изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, используемых в 
образовательном процессе; 
- принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 
образовательного процесса в Учреждении. 
 Предметом текущего контроля является способность учащихся решать учебные задачи с 
использованием следующих средств: 
- система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, понятия, 
факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для успешного обучения, и 
знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а также служащие 
пропедевтикой для последующего изучения других учебных предметов; 
- действия с предметным содержанием, предполагающие использование адекватных знаково-
символических средств; моделирование; сравнение, группировку и классификацию объектов; 
анализ, синтез и обобщение учебного материала; установление связей (в том числе причинно-
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 
информации. 
  Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 
- проведение   контрольных   работ  с   выставлением  учащимся индивидуальных текущих 
отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 
- выведение   полугодовых  отметок успеваемости учащихся путем обобщения текущих отметок 
успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего    учебного полугодия. 
В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа 
выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных предметов 
могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные работы. 

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами (сообщениями) 
по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том 
числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей, 
решение математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; 
разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательного процесса; исполнение 
вокальных произведений; другие контрольные работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку -  диктанты, 
изложение художественных и иных текстов, сочинение, тесты. По математике - решение 
математических задач с записью решения. По литературе   – сочинение. По физике, химии – 
решение вычислительных и качественных задач.  

К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; 
постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление   макетов   (действующих   
моделей   и   т.д.);   выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической 
культуре. 
Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими 
программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных (предметных и 
метапредметных) результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной 
программы. 
 Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок 
проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом 
следующих требований: 



 
- содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным и 
метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета; 
- время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно превышать семи 
минут для каждого обучающегося; письменных контрольных работ  - двух учебных часов; 
- устные    и    письменные    контрольные    работы    выполняются обучающимися в 
присутствии учителя (лица, проводящего контрольную работу); отдельные виды практических 
контрольных работ (например, выполнение учебно-исследовательской работы, разработка и 
осуществление социальных проектов) могут выполняться полностью или частично в отсутствие 
учителя (лица, проводящего контрольную работу); 
- в случаях, когда допускается выполнение учащимися контрольной работы не только в 
индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек), порядок  оценки 
результатов выполнения работы должен предусматривать выставление индивидуальной 
отметки успеваемости каждого обучающегося независимо от числа обучающихся, 
выполнявших одну работу.  
 Полугодовые отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании 
соответствующего учебного  полугодия  на основе текущих отметок успеваемости, 
выставленных обучающимся в классный журнал, по результатам выполнения контрольных 
работ, проведенных согласно календарно-тематическим планам изучения соответствующих 
учебных предметов. 

 Промежуточная аттестация учащихся 
 Под  промежуточной аттестацией учащихся понимается совокупность мероприятий 
по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений учащихся 
планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы начального 
общего, основного общего или среднего (полного) общего образования на момент окончания 
учебного года с целью обоснования предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в области образования решений органов управления (самоуправления) Учреждения, 
действующих в пределах предоставленных им полномочий, о возможности, формах и условиях 
продолжения освоения обучающимися соответствующей основной общеобразовательной 
программы в Учреждении. 
   Промежуточная аттестация учащихся   10 классов по отдельным учебным предметам 
осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе   полугодовых  
отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года. 
Государственная итоговая  аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников представляет собой форму 
государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - 
государственная итоговая  аттестация). 

Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 
образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию, завершается 
обязательной государственной  итоговой аттестацией выпускников по русскому языку и 
математике. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, химии, 
биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, 
французский и испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество 
экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно, для чего в установленные 
сроки  текущего учебного года они подают в образовательное учреждение заявление о сдаче 
экзаменов по выбору с указанием соответствующих общеобразовательных предметов. 

Государственная итоговая  аттестация по всем общеобразовательным предметам  (за 
исключением иностранных языков), проводится на русском языке. 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация проводится в формах, установленных Министерством 

образования и науки РФ 



 
Государственная итоговая аттестация проводится для выпускников образовательных 

учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего 
образования в очной форме, а также для лиц, освоивших основные общеобразовательные 
программы среднего общего образования в форме семейного образования, самообразования  и 
допущенных в текущем году к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения ГИА, в том числе порядок работы и функции экзаменационных, 
предметных и конфликтных комиссий, определяются Министерством образования и науки 
Российской Федерации (далее - Минобрнауки России). 
Участники государственной итоговой аттестации 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том числе 
за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 
учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 
образования не ниже удовлетворительных). 

К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, допускаются 
обучающиеся 10 - 11  классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем 
учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения. 

Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается педагогическим 
советом образовательного учреждения и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего 
года. 

Сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации 
Сроки и единое расписание проведения ГИА  ежегодно определяются Рособрнадзором. 
Для выпускников, пропустивших государственную итоговую аттестацию по уважительным 

причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения государственной итоговой 
аттестации , установленные  Рособрнадзором. 

Оценка результатов государственной итоговой  аттестации 
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если обучающийся по 

обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике 
базового уровня) набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого 
Рособрнадзором,  а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня получил отметки не 
ниже удовлетворительной (три балла). 

В случае если участник ГИА получил неудовлетворительные результаты по одному из 
обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по данному учебному 
предмету в текущем году в формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА, в 
дополнительные сроки. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 
результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим 
повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 
дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 
предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком 
проведения ГИА. Для прохождения повторной ГИА обучающиеся восстанавливаются в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, на срок, необходимый для 
прохождения ГИА. 

Обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим неудовлетворительный результат 
по учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим 
учебным предметам не ранее чем через год в сроки и формах, устанавливаемых настоящим 
Порядком. 

При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ используется 
стобалльная система оценки. 

Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному предмету  
минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
(далее - минимальное количество баллов). 



 
Результаты государственной итоговой  аттестации признаются удовлетворительными в 

случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский язык и 
математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, а при сдаче 
государственного выпускного экзамена получил отметки не ниже удовлетворительной (три 
балла). 

В случае если выпускник получил на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных предметов 
(русский язык или математика), он допускается повторно к государственной (итоговой) 
аттестации по данному предмету в текущем году в формах, установленных Министерством 
образования и науки РФ, в дополнительные сроки. 

Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку и 
математике являются основанием выдачи выпускникам документа государственного образца об 
уровне образования - аттестата о среднем общем образовании (далее - аттестат), форма и 
порядок выдачи которого утверждаются Минобрнауки России. 

В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на государственной  
итоговой  аттестации, выставляются итоговые отметки: 

-по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного учебного 
плана; 

-по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана 
образовательного учреждения, изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение 
отводилось по учебному плану образовательного учреждения не менее 64 часов за два учебных 
года. 

Итоговые отметки  определяются как среднее арифметическое годовых отметок выпускника 
за  10, 11 классы и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления. 

Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются медалью "За 
особые успехи в учении"  в порядке, определяемом Минобрнауки России 

Модель выпускника. 
Выпускник МБОУ  «СОШ № 9»: 
 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам учебного плана; 
 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору 

профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 
семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 
физические качества; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой в 
сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; 
владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих 
самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 
общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в 
деятельности и мышлении;  

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-
политические достижения государства, чтит государственную символику и национальные 
святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное 
участие в государственных праздниках; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении 
прав и обязанностей; 

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации; 
 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, понимает 
особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития 
своих духовных запросов, в научном понимании мира. 



 
 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Функции Образовательной программы: 
• нормативная, то есть является документом, обязательным для исполнения в полном объеме 
всеми членами педагогического коллектива; 
• целеполагания, то есть определяет цели, ради достижения которых она введена в 
образовательный процесс; 
• систематизации, то есть включает в себя весь перечень объектов учебно-воспитательного 
комплекта; 
• определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания 
основных документов, регламентирующих деятельность школы; 
• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 
содержания, положенных в основу рабочих программ; 

Следование вышеобозначенным целям, решение задач, выполнение 
вышеобозначенных функций позволит школе обеспечить: 
• качественное обновление образования; 
• доступность, обязательность, качество и эффективность образования; 
• преемственность в развитии школьного образования; 
• развитие гармоничной, разносторонне развитой личности.  
• воспитание в учащихся  толерантности (терпимости) в религиозном и национальном 
вопросах. осознание процесса взаимодействия культур народов России, участия представителей 
других народов в становлении, обогащении и развитии русской культуры 
 
2.2. Условия реализации образовательной программы: 
    Школа осуществляет свою деятельность и определяет общие направления развития исходя из 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Региональной программы 
развития образования, Национальной доктрины образования в Российской Федерации, 
основных направлений социально-экономической политики Правительства Российской 
Федерации.  
    При реализации Программы учитывается специфика региона, развивающихся социальных, 
производственных, научных и культурных сфер деятельности человека в условиях 
современного этапа развития Российской Федерации.             
 Особенностями, влияющими на образовательный процесс, являются следующие:  
- поликультурность образования;  
- необходимость освоения множества социальных ролей, которые предстоит выполнить в 
будущем каждому выпускнику школы;  
- сложный характер социальных отношений, многоаспектность взаимоотношений, 
необходимость воспитания толерантности;  
- актуализируется проблема сохранения физического и нравственного здоровья, формирования 
стереотипа здорового образа жизни; наличие большого числа факторов, негативно влияющих 
на состояние учащихся, их развитие.  
    Главным звеном в образовательном процессе является создание условий обучения, 
воспитания учащихся, обеспечивающих высокий уровень целостности образовательного 
пространства школы. Школа должна отвечать на запросы всех социальных групп семей, 
учитывать реальное состояние здоровья обучающихся, индивидуализировать процесс обучения 
с учетом уровня мотивации у разных групп обучающихся.  
    Факторами, влияющими на формирование реального образовательного пространства школы, 
являются следующие: 



 
- наличие культурно-исторических объектов, образовательных и научных учреждений, 
потенциал которых может использоваться в образовательном процессе, в процессе 
социализации учащихся; 
- состояние социальной среды, негативно влияющей на поведение и развитие детей и 
подростков: нестабильность семьи и семейных отношений, большая занятость родителей или 
иных представителей детей, рост социальной агрессии, экономические проблемы и т.д.;  
- ослабление в молодежной среде ценностного отношения к своему здоровью, низкий уровень 
развития культуры самосохранения; бесконтрольное влияние средств массовой информации на 
формирование у учащихся социальных образов; 
- наличие учащихся с ОВЗ, вынужденных обучаться на дому, что создает специфические 
условия деятельности педагогов; 
- внутришкольные тенденции, связанные с интенсификацией умственной деятельности 
учащихся (повышенный объем учебной нагрузки в условиях дефицита учебного времени), 
постоянное эмоциональное напряжение (стрессовые ситуации, чувство неуспешности у 
учащихся, несформированность коммуникативных навыков общения), большой контраст 
уровней знаний учащихся, требующий одновременно особого внимания к слабо и сильно 
успевающим учащимся;  
- несмотря на то, что большинство родителей предъявляет достаточно высокие требования к 
образованию детей, стремятся дать ребенку не только образование, соответствующее 
государственным образовательным стандартам, но и создать условия для его дальнейшего 
развития, реализовать его индивидуальные способности, удовлетворить интересы и 
потребности в образовании, обеспечить социальную адаптацию ребенка, имеются дети, 
относящиеся к части социально дезадаптированных семей, не создающих необходимые условия 
для обучения и воспитания ребенка. 
    Таким образом, в ходе реализации Программы школа должна взять на себя значительную 
часть усилий общества по подготовке детей и подростков к взрослой жизни, созданию условий 
физического, морального, духовно-нравственного, интеллектуального и культурного их 
развития, должна отвечать на запросы всех социальных групп семей, индивидуализировать 
процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных групп учащихся, и при этом обеспечить 
эффективное противостояние негативным факторам внешней и внутренней среды. 

2.3. Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков. 
Учебное сотрудничество 
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных и навыков происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 
высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 
организации совместного действия можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 
совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 
моделей действия в общий способ деятельности; 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 
обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 
соответствующих схем; 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 



 
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 
собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 
участниками процесса обучения. 

Цели организации работы в группе: 
 создание учебной мотивации; 
 пробуждение в учениках познавательного интереса; 
 развитие стремления к успеху и одобрению; 
 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 
 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции – 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 
экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 
наблюдателем за работой группы. 

Дискуссия 
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 
зрения может стать письменная дискуссия. 

Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения, отличить её от 
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 
цели. Для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную 
форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 
состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 
(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и 
внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 
 сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне»; 
 сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач; 
 сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  
В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 
 осознание учебной задачи 
 понимание цели учебной деятельности; 
 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам. 
Формирование у подростков привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий способствует возникновению рефлексии. В конечном 
счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных 
действий при решении задач. 

 
2.4. Программы отдельных учебных предметов   
 
Программы отдельных предметов  представлены в рабочих программах учебных 

предметов, курсов. 
2.5. Программа  воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования 



 
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 
основаны на Требованиях к результатам освоения основных образовательных программ 
среднего общего образования, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития, 
программы формирования и развития универсальных учебных действий. Обеспечена 
преемственность с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального  общего образования, основного  общего образования и среднего общего 
образования . 
Программа социализации обучающихся на уровне  среднего общего образования учитывает 
возрастные особенности обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные 
воспитательные традиции, базовые российские ценности, с учетом современных 
социокультурных условий развития детства в современной России. 
Программа социальной деятельности обучающихся на уровне среднего общего 
образования содержит следующие разделы: 

 цели и задачи социализации обучающихся на уровне среднего  общего образования;  
 планируемые результаты социализации обучающихся; 

организационно-методические подходы и принципы социализации обучающихся на уровне 
среднего общего образования; 

 основные формы педагогической поддержки социализации  средствами учебно-
воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности; 

 критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 
психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся; 

 методику и инструментарий мониторинга социализации обучающихся. 
 

2.5.1. Организационно-методические подходы 
 и принципы социализации   учащихся 

Данная программа основывается на Требованиях к результатам освоения основных 
образовательных программ среднего общего образования, концепции духовно-нравственного 
развития, программы формирования и развития универсальных учебных действий. 
Возможность ее успешной реализации в высокой степени зависит от того, насколько полно  на 
уровне среднего  общего образования у обучающихся были  развиты такие личностные 
качества, как  готовность и способность  к саморазвитию, мотивированность  к учению и 
познанию, а также сформированы исходные ценностно-смысловые установки, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, начальные  социальные компетентности,  основы 
российской гражданской идентичности. Кроме того, предполагается, что в начальной и 
основной  школе учащимися освоены  универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные), а в ходе изучения учебных предметов приобретен опыт  
специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 
знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
Не менее важным позитивным фактором  при реализации данной программы является  
возможность опоры на результаты, достигнутые на ступени общего образования  в духовно-
нравственном развитии обучающихся. К моменту начала реализации данной программы 
образовательное учреждение уже в течение многих лет вело целенаправленную работу по 
духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации юных российских граждан XXI 
века,   достигнутые результаты  следует рассматривать как стартовую площадку для 
осуществления ее следующего этапа.  Образовательному учреждению рекомендуется соотнести 
свои результаты с контрольными, заявленными Программой духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего образования (см. 
таблицу 1), поскольку для успешной деятельности в этой сфере на ступени  основной школы 
важны все указанные позиции:  без их достаточного освоения невозможно введение новых, 
связанных с расширением и усложнением духовно-нравственного мира подростка 15-17-
летнего возраста.   

Результаты духовно-нравственного развития  воспитания  
и социализации  подростков 



 
Теперь, на этапе интенсивного взросления,  исключительно важно продолжить и расширить 
деятельность, направленную  на  приобщение подростков к ценностям семьи, родной и иных  
значимых этнокультурных и социокультурных (включая конфессиональные) групп и 
сообществ, а также к  общечеловеческим ценностям в контексте формирования у подростков 
гражданской  российской идентичности, воспитания у них осознанной и ответственной  любви 
к Родине и уважения к культурно-историческому наследию и достоянию ее 
многонационального народа. 
Важно понимать, что  на финальном  отрезке  подросткового возраста  происходит бурное 
предъявление индивидом  обществу своих качеств, почти латентно складывавшихся в течение  
более чем десятилетней социализации в семье, детском саду, школе и социуме. Подросток 
нуждается в общественном признании накопленного к этому времени своего жизненного   
опыта и  требовательно  предпринимает первую в жизни сознательную попытку социального 
самоутверждения. Он ощущает  силу и право открыто и во всей полноте продемонстрировать  
своё отношение к миру – через поступки, суждения и выбор поведенческих стратегий.  Ступень 
основного общего образования, таким образом, принимает взрослеющего человека в 
драматический момент перехода многих до поры скрытых  процессов его становления в явные. 
Именно на этот уровень приходится момент  взрывоподобной «самопрезентации» подростка в 
качестве юного взрослого. 
Но не только подросток,  –  само общее образование находится  сегодня в состоянии глубоких 
качественных перемен. Будучи живым государственно-общественным организмом,  оно, 
образно говоря, тоже переживает своеобразный период социализации. Этот процесс обусловлен 
множеством факторов, действующих как в самом современном российском образовательном 
пространстве, так и вне его: в мире  происходит становление постиндустриального 
информационного общества,  и  возникают совершенно новые  социально-экономические, 
социокультурные и иные реалии, требующие от образования нового отношения к обучающимся 
– прежде всего,  как к субъектам-носителям человеческого капитала, способным к 
самоопределению и саморазвитию в условиях, которых в реальности еще нет и судить о 
которых сегодня можно только прогнозно.  
Есть и еще один корпус объективных факторов, исключительно важных для понимания 
проблемной области социализации подростков. Это –   многомерность самого 
цивилизационного пространства России, в разных своих  частях по-разному реагирующего на 
такие объективные вызовы эпохи, как глобализация, свободная циркуляция информационных и 
миграционных потоков, повышение  конкурентоспособности человеческого капитала, 
столкновение традиционности и новационности во всех областях жизни и связанные с этим 
межпоколенные разрывы в социально-культурных  нормах и системах ценностей. И система 
образования призвана найти и использовать  такие формы и методы детских и детско-взрослых  
деятельностей, которые  обеспечили бы процесс  формирования индивидуальности, 
максимально адекватной задачам самоактуализации и самореализации молодых людей  в этих 
непростых, порой крайне противоречивых обстоятельствах. Поэтому исключительно важно  как 
можно полнее учитывать  индивидуальные вариации типов личности обучающихся,   
обусловленные как  различием врожденных психологических особенностей и задатков, так и  
многообразием конкретно-частных  реакций на реальные и возможные социальные ситуации.  
    Социализация обучающихся на уровне среднего общего образования – не некая 
изолированная деятельность, искусственно привнесенная в образовательный процесс. Она  
осуществляется всюду – и при освоении академических дисциплин,  и в развитии у 
обучающихся универсальных компетентностей,  и  в их собственном поведении во 
всевозможных  внеучебных  деятельностях.  Она осуществляется просто в жизни ребенка. 
Именно в степени развитости  у подростков способности к рефлексии оснований  собственной  
деятельности и собственных отношений к действительности фиксируется  критическая точка 
как их социализации в целом, так  и важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие  из 
них  определяются  именно зрелостью их социальных представлений и компетентностей, 
воплощаемых в поведении.   
   При реализации программы социализации на уровне среднего  общего образования 
необходимо постоянно иметь в виду и такой фактор, как доверие подростков к педагогам и 



 
другим лицам, общающихся с ними и участвующих в совместной деятельности. Чувство 
доверия младших к старшему строится не только на искренней озабоченности воспитателя 
судьбами подростков, но и на убедительности для них его жизненного опыта, на его 
способности ставить себя на  место  каждого из них и в доверительном диалоге обсуждать все 
возможные сценарии развития конкретных актуальных ситуаций. Важно учитывать,  что 
собственный социальный и социально-культурный опыт подростков ограничен, а нередко и 
драматически  деформирован, вследствие чего они часто априори  резко негативно настроены к 
«душеспасительным разговорам». Это значит, что от воспитателя, претендующего на роль 
«значимого взрослого»,  помимо обширной эрудиции (в том числе общекультурной и 
психологической),  требуется высочайший педагогический профессионализм, включающий 
весь диапазон средств вербальной и невербальной коммуникации. А главное – он должен 
испытывать чувство отеческой любви к внимающим ему младшим современникам, глубоко 
сознавая, что им придется жить в огромном, очень сложном и непредсказуемо  меняющемся 
мире.  

2.5.2. Цели и задачи социализации обучающихся 
на уровне среднего  общего образования   

Целями социализации обучающихся на уровне среднего  общего образования, исходя  из 
приоритета личности перед группой и коллективом, являются:   

 обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством  
социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, 
направленных на  обретение  своей личностной, гражданской и социокультурной 
идентичности;  

 обретение воспитанниками способности  операционально владеть набором программ 
деятельности и поведения.    

Задачей  социализации обучающихся на уровне среднего  общего образования  выступают 
развитие их способности: 

 согласовывать самооценки и притязания с возможностями их  реализации в  наличной  
социальной среде;   

 уметь создавать социально-приемлемые  условия для такой реализации. 
  

2.5.3. Планируемые результаты социализации обучающихся 
Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и универсальным   процессом, 
способна, при правильной организации, привести к позитивным результатам практически во 
всех сферах  деятельности, где человек взаимодействует с другим человеком, с группой людей, 
большим коллективом, обществом и, опосредованно,  человечеством (особенно в условиях 
глобализации, когда так называемые «глобальные проблемы человечества» начинают 
затрагивать каждого жителя Земли).      
В подростковом возрасте становятся актуальными  все названные уровни социальной 
самоидентификации – от микрогруппы близких друзей до очно не знакомых блоггеров в других 
частях света. Важно подчеркнуть при этом, что и сами эти «круги общения», и 
социокультурные формы, в которых это общение протекает, находятся для тинэйджеров в  
состоянии становления: связи часто еще не устойчивы, способны быстро возникать и столь же 
быстро распадаться,  подросток «широким неводом» ищет  референтных ему людей (очень 
часто старше и опытнее себя), выступающих фактически новыми агентами его дальнейшей 
интенсивной социализации. Поэтому в отношении подросткового возраста говорить о 
результатах социализации как о чем-то уже окончательно утвердившемся, нельзя. Процесс 
продолжается, и в этом отношении его интенсивность и сам факт того, что он имеет 
позитивный вектор направленности, с полным основанием может рассматриваться как уже 
состоявшийся очень важный результат.  
Тем не менее, очевидно, что многие стороны этого процесса проявляются настолько  отчетливо 
и перманентно, что их тоже можно  фиксировать в качестве  некоего «запланированного и 
достигнутого результата».  Здесь, впрочем,  совершенно необходима специальная оговорка.  
Она связана с тем, что любой человек наделен от природы (на генном уровне) многими только 
ему присущими особенностями, которые в значительнейшей мере предопределяют его 



 
склонности, тип реакций, черты характера и др. Этот фактор имеет исключительное значение в 
процессе социализации. Подросток-сангвиник и подросток-меланхолик могут  очень по-
разному проявлять свое отношение к одному и тому же обстоятельству, при том, что само 
отношение (т.е. позиция) у обоих будет одинаковой. Подобные несовпадения эмоционально-
поведенческих проявлений, особенно при установке воспитателя на активный тип реакции, 
чреват ошибочной  оценкой «полученного результата». Отсюда – принципиальное требование к 
оценке результатов социализации: фиксация не  внешней «активности» подростка,  не 
произносимых им слов, а  его реальной социальной позиции, ее устойчивости и 
мотивированности. Социальная позиция человека может проявляться  только в деятельности 
(или ее отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются  
те результаты социализации, которые, с учетом сказанного, можно трактовать как 
персональную включенность подростков в реальную позитивную социальную и 
социокультурную практику. Это – важнейший генеральный результат социализации 
учащихся подросткового возраста. 
Разумеется,  что, учитывая возрастные и общесоциальные возможности подростков, речь может 
идти преимущественно только об их  первом непосредственном (личном живом) знакомстве с 
социальными взаимосвязями граждан между собой и с органами и учреждениями власти и 
управления разных уровней, с системами торговли, трудоустройства, здравоохранения, 
культуры,  внутренних дел и т.д. и т.п. 
Этот возраст – самый удачный этап для возникновения у юного гражданина собственных 
представлений обо всей этой сфере, особенно если он использует возможность 
непосредственного присутствия в соответствующих пространствах и личных контактов с теми 
или иными функционерами (чиновниками и продавцами,  депутатами и милиционерами, 
врачами и хранителями музейных коллекций). Это особенно важно, поскольку, как правило, 
социальный опыт подростка ограничивается рамками школы (школьным самоуправлением). 
Многие ученики вообще не представляют себе систему образования в ее подлинном 
социокультурном измерении. Поэтому их деятельность в гораздо более широком социальном 
пространстве делает процесс социализации исключительно продуктивным.  
При этом понятно, что речь идет не о сколько-нибудь полноценном «взрослом» участии 
подростков в социальных процессах, а о знакомстве с ними и о начальной стадии рефлексии 
узнанного. Именно этот момент и важно зафиксировать как точку начала осознанного 
понимания социальной проблематики окружающей  жизни. Поэтому ее результаты могут 
выражаться, по большей части, в своеобразных исследованиях  тех или иных сфер и подготовке 
собственных презентаций, отражающих возникшее отношение к узнанному (число примеров 
может быть многократно увеличено, и чем шире круг проблем, по которым подросток имеет 
осмысленное и критичное суждение, тем выше результативность его социализации. 
При рассмотрении планируемых  результатов социализации подростков (личностное  
участие школьников в разных видах деятельности) целесообразно  выделить несколько 
уровней: персональный, школьный, уровень местного  социума (муниципальный уровень), 
региональный (общероссийский) уровень. 
1. Персональный уровень   
Развитость  способности: 
-  сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. вредных 
для здоровья физического, нравственного и психического – своего  и окружающих); 
- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и младшими, 
входящими в круг актуального общения; 
- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными СМИ; 
иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной проблематики;   
- занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных событий и 
явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими убеждениями в 
рамках правовых и нравственных норм;    
- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций; 
- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; 



 
- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 
невербальных средств коммуникации 
2.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 подготовке и поддержании школьного сайта; 
- участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии  школьной газеты; 
- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д.  деятельности 
(школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.); 
- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, 
конкурсы и т.д.); 
- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы 
(например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для младших и 
старших товарищей и т.д.).  
 
2. Уровень местного социума (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 юных журналистов и т.д., 
посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  
- участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством старших 
школьников или взрослых),  посвященных изучению на местном материале таких феноменов, 
как 

 «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и др.),  
«общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, 
здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества»  и др.; 

 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; 
 этнокультурные сообщества (народы), проживающие в  родном краю (в том числе 

мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии межкультурного 
диалога;  

 экологическая проблематика; 
 проблематика местных молодёжных субкультур   и мн. др.    

3. Региональный уровень 
Личное участие в видах деятельности:  
- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве),  по актуальным социальным 
и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками  (молодёжные движения, 
глобальные проблемы человечества,  патриотизм и национализм,  молодежь и рынок труда и др. 
- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных 
сообществ (крайне актуально для России),  взаимовлияния культурных традиций, ценности 
памятников исторического и культурного наследия родного и близких и дальних народов, 
культур и цивилизаций;  материального, культурного и духовного наследия народов России и 
их ближайших соседей. 
 

2.5.4.Основные направления и формы педагогической поддержки социализации 
средствами учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой 

деятельности 
Основные направления  социализации  обучающихся 



 
 

1 направление:  создание образовательным учреждением режима максимального 
благоприятствования процессам позитивной социализации подростков 

 первый обязательный этап  (его можно считать подготовительным) – предполагает 
обязательный углубленный анализ двух сред: 
- широкого  социального, социально-культурного, социально-экономического, 
этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором функционирует образовательное учреждение и  
которое задает рамку реальной (стихийной) социализации обучающихся;  
- психологического, социального, культурного «фона», существующего в самом  
образовательном учреждении, степени и способов  влияния внешних факторов на главных 
субъектов процесса социализации: учителей, учащихся   и их родителей в целях выяснения 
сильных  и слабых сторон характера их взаимоотношений между собой и с внешней средой и 
т.д. 
При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, связанных с 
позиционированием подростков в Программе: 
- наличие у них  собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, 
способность изменять их и вырабатывать новые; 
- наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, развитость чувства 
собственного достоинства;  
- степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и сменяемость; 
-  мера креативности как   готовности и способности самостоятельно решать собственные 
проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению, 
самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и одновременно устойчивость 
в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к жизни.  

 определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» в 
контексте задач социализации (целенаправленного социального воспитания), зафиксированных 
в  образовательной программе образовательного учреждения;  

 определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) 
детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к  наиболее 
существенным,  на взгляд авторов Программы,  результатам и эффектам в сфере социализации 
обучающихся (газета, театр, волонтерство и другой социально-полезный труд, дополнительное 
образование, имеющее выраженное социальное измерение,  и др.); 

 создание дирекции Программы (под эгидой Управляющего совета), а также  (если это 
будет признано целесообразным) советов (или иных организационных форм) по различным 
направлениям социализации, а также введение механизма их горизонтального взаимодействия 
по пересекающимся проблемам; 

 определение внешних партнеров  образовательного учреждения по реализации 
Программы (как внутри системы образования, так и за ее пределами),  создание механизма их 
взаимодействия.  

2 направление: воспитание гражданственности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека 

 расширение и углубление практических   представлений о формальных и 
неформальных нормах и отношениях, определяющих состояние местного социума;  о 
возможностях участия граждан в общественном управлении, практическое знакомство с их 
деятельностью в родной школе, поселении, муниципалитете; с учетом возрастных и 
познавательных способностей – знакомство с механизмами реализации на уровне своего 
социума (муниципалитета) норм федерального и регионального законодательства, компетенций 
органов власти и управления различных уровней;  

  практикоориентированные  представления о правах и обязанностях гражданина 
России; непосредственное знакомство с реализацией этих прав на примере старших членов 
семьи и других  взрослых, принадлежащих различным социальным и социокультурным 
стратам;   

  развитие интереса к общественным явлениям и превращение его  в значимую 
личностно-гражданскую  потребность, понимание активной роли человека в обществе, в том 



 
числе через персональное участие в доступных проектах и акциях; введение в кругозор 
подростков таких документов, как Всеобщая декларация прав человека и Европейская 
конвенция о защите прав человека и основных свобод; 

  развитие представлений  о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; посильное введение 
представлений об участии России в системе международных политических и культурных 
организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);  

  углубление представлений о народах России, их  общей исторической судьбе и  
единстве; одновременно -  расширение представлений о народах ближнего зарубежья (как 
входивших в состав Российской империи и СССР, так и никогда не входивших – особенно 
Японии, Китая, Ирана, Турции);  

  расширение и углубление  представлений о национальных героях и важнейших 
событиях  истории России и её народов (особенно о тех событиях, которые отмечаются как  
народные, государственные или важнейшие религиозные праздники); 

  развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах класса, 
школы, семьи, села, города; открытое аргументированное высказывание своей позиции по 
различным спорным или социально негативным ситуациям;   

  утверждение отношения к родному и  русскому языкам (если последний не является 
родным) как к величайшей ценности, являющейся важнейшей частью духовно-нравственного 
наследия и достояния; осознание родного и русского языков как сокровищницы средств 
современной коммуникации; осознание в этом контексте значения владения иностранными 
языками; сознательное овладение ими как универсальным средством продуктивного 
взаимодействия с другими людьми в различных культурных пространствах;  

  развитие ценностного  отношение к родной культуре;  понимание ее связей и 
взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее время;  
развитие способности видеть и понимать включенность родной и других культур в 
расширяющийся межкультурный диалог; понимать принципиальные критерии оценок 
позитивности или негативности этого взаимодействия.  
Виды деятельности и формы занятий 

 выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков и 
заинтересованными представителями соответствующих социальных структур особенностей 
социально-экономического и социально-культурного состояния социума, причин трудностей 
его развития, роли различных объективных и субъективных факторов в этом процессе и 
возможностей участия молодёжи в улучшения ситуации;  

 выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков их 
поведенческих предпочтений (в языке, одежде, музыке, манере общения и т.д.)  с целью их 
(предпочтений) «десакрализации» и  перевода в открытое культурное  пространство с целью 
критического осмысления их позитивных и негативных ценностных оснований;     

 исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым 
люди  относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их выдающимися, 
замечательными и т.д.  Особо ценным было бы выяснение обстоятельств, по которым один и 
тот же человек в разные эпохи то считался  великим героем или политиком,  то лишался этого 
«звания»; краеведческая работа по выявлению и сохранению мест памяти, могил (особенно 
братских),  забота о памятниках и т.п.;  публичные презентации о славных людях данной 
местности, региона, России, рода человеческого;  

 система дискуссий о ценности «простой» человеческой жизни;   
 знакомство с сохранившимися  народными традициями и ремеслами; 
 выявление их культурно-исторической основы,  обсуждение их роли и ценности в 

современной жизни, их значения  для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; 
участие в традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном  производстве 
(дерево, глина, роспись и  др.);  подготовка публичных презентаций по этой деятельности;  

 систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и 
традиций относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в 



 
контексте образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в школьные, 
местные и региональные СМИ; подготовка подростками собственных публикаций.   

 разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции символики 
Российского государства и конкретного субъекта Федерации; возможная подготовка 
специальных презентаций по подобным историческим процессам в других государствах 
(например, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и др.).  Очень полезным было 
бы сопоставление текстов государственных гимнов различных стран в разные исторические 
эпохи, народных, государственных и религиозных праздников с публичными презентациями.   

3 направление: воспитание нравственных чувств 
и этического сознания 

 развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – как своей, 
так и других людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на место другого, 
сопереживать и искать и находить способы человеческой поддержки даже при осознании его 
неправоты;  

 развитие способности различать позитивные и негативные явления в окружающем 
социуме, анализировать их причины, предлагать способы преодоления социально 
неприемлемых явлений и участвовать в направленной на это деятельности; способность 
критически оценить качество информации и развлечений, предлагаемых рекламой, 
кинопрокатом,  компьютерными играми и различными СМИ;  

  развитие  представлений о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 
развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии   Российского  
государства; посильно расширение этих представлений на межрелигиозную ситуацию в 
современном мире;   

 утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям  - от 
своих родителей до любого встречного ребенка, сверстника, старшего независимо от его 
внешнего вида (лица, одежды, физических особенностей);  установка на поддержку деловых и  
дружеских взаимоотношений в коллективе; 

 сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива установки на 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное участие в природоохранной и 
экологической деятельности; нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к братьям 
нашим меньшим со стороны других людей.   
Виды деятельности и формы занятий  

  исследование этических норм поведения различных местных социальных 
(социокультурных) и этнокультурных страт и сообществ в XIX –XX веках (например, дворян, 
купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с ныне принятыми, обсуждение 
причин эволюции и оценка возникшей картины;  

 посещения открытых заседаний местного суда, на которых рассматриваются дела, 
имеющие «выход»  на данную проблематику и последующее обсуждение услышанного; 

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

 написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ 
(семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), класса и т.д. (при условии 
анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем;  

 посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего 
нравственно-этические вопросы;  

 установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически 
осмысленных взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в целом),  
что предполагает   овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке; 

 участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 
 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 



 
 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с домашними старшими 
родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 
семьи,  укрепляющих и обогащающих преемственность между поколениями. 

4 направление: воспитание трудолюбия,  
творческого отношения к учению, труду, жизни 

 постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями  профессий  и 
специальностей начального  и среднего профессионального образования с целью соотнесения с 
ними собственных интересов, склонностей, возможностей и жизненных перспектив;  осознание 
на этой основе универсальной ценности получаемого общего образования и «образования-
через-всю-жизнь»;  

 изучение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков типичных 
профессиональных жизненных сценариев,  возможных благодаря образовательным 
возможностям, предоставляемым  образовательными учреждениями начального и среднего 
профессионального образования своего и соседних регионов; 

 усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляющим 
всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии;  все великие 
духовно-нравственные прорывы в понимании сущности человека и человечества;  

 приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, в том 
числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; развитие на этой основе 
проектных, экспертных и иных компетентностей, требующих личной дисциплинированности, 
последовательности,  настойчивости, самообразования и др.;  

 личностное усвоение установки на нетерпимость к лени,  небрежности,  
незавершенности дела, к  небережливому отношению к результатам человеческого труда 
независимо от того, в какую историческую эпоху этот труд был совершен;  

 безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к 
признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – созданием прежде не 
бывшего: изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и 
других видов искусства и пр.;  

 поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в 
библиотеках, музеях, лекториях и т.п.  
Виды деятельности и формы занятий  

 на основе знакомства с действующими перечнями  профессий  и специальностей 
начального  и среднего профессионального образования и заинтересованного обсуждения 
выделяются те виды (или области) деятельности, которые привлекли внимание того или иного 
подростка (группы подростков). Далее следует последовательный ряд мероприятий: посещение 
(если возможно) соответствующего учебного заведения, профильного предприятия или 
учреждения, приглашение для углубленного разговора специалистов по выбранному 
направлению подготовки, студентов и выпускников и т.д.; 

 организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения 
роли полученного образования (общего, профессионального, постпрофессионального, 
самообразования и т.д.)  и универсальных компетентностей в этом успехе; особо ценно, если 
таким профессионально успешным человеком окажется кто-либо из старших родственников 
учащихся данного образовательного учреждения, а также выпускники,  показавшие; 

 достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и 
жизни;   

 полезным может стать проведение сюжетно-ролевых экономических игр, создание 
игровых; 

 ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 
(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), а 
также организация публичных самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»;  

 участие подростков в проектной деятельности, которая возможна  по всем 
направлениям данной Программы, в том числе в тех, которые связаны с практическим 



 
(творческим) применением  знаний, полученных при изучении учебных предметов (в 
частности, в рамках предмета «Технология»);  

 приобретение  опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно 
творческой  или исследовательской деятельности возможно на базе и взаимодействующих с 
«родным» образовательным учреждением учреждений дополнительного образования, других 
социальных институтов (занятие народными промыслами, музейная,  природоохранительная 
деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 
деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 
объединений)   

5 направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде    
(экологическое воспитание) 

 осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из 
актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в каких 
формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; его добровольное участие в 
решении этой проблемы на муниципальном уровне как личностно важный опыт 
природоохранительной деятельности; 

 осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении природы; 
принятие тезиса о коэволюции человека и природы как безальтернативного выхода из 
глобального экологического кризиса;  

 усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие 
художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного мира, 
способность и потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба,  но и 
поддерживая ее жизненные силы.  
Виды деятельности и формы занятий  

 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-
чувственного взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте 
жительства и его ближних окрестностях; сопоставление бытующей практики с 
результатами качественно иных подходов к выстраиванию этих отношений 
(европейский, японский опыт);   

 на этом фоне – проведение исследований творчества поэтов-лириков и 
поэтов-философов, а также писателей и художников-пейзажистов и анималистов, 
пейзажных и садовых архитекторов  (как отечественных, так и зарубежных), 
раскрывающих общность мира природы и мира человека;  

 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; 
в этом же отношении могут оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и 
снабженные научными текстами издания (а также кинофильмы), актуализирующие 
проблематику ценностного отношения к природе    

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной 
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, 
высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 
подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 
экологических патрулей; 

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных 
проектов; 

 усвоение принципов  экологически грамотного поведения в природе (в 
ходе целевых экскурсий,  походов и путешествий по родному краю и, возможно, за 
границей); 

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве 
(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства; 

 фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних окрестностях 
видов, представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую 
ценность;  подготовка на основе серии подобных фотографий презентации 
«Незамечаемая красота» (название условно).   



 
6 направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
 развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о его 

разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у разных 
народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих представлений на 
примере европейской моды от античности до наших дней;    

 продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения 
видеть красоту природы, труда и творчества; развитие способности отличать подлинное 
искусство от его суррогатов; постепенное введение подростков в мир античного, романского, 
готического, классического и т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ века и 
художественный язык современного искусства; параллельно – освоение основ художественного 
наследия русской и иных важнейших культурно-художественных  и религиозно-
художественных традиций: японской, китайской, индийской, арабской (исламской), 
христианской, буддийской и др.; 

 поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным 
творчеством в различных областях (включая моду,  дизайн собственного жилища и территории 
дома и школы и др.).   
Виды деятельности и формы занятий  
       Поскольку источников знаний и образных представлений о прекрасном (как и 
безобразном) – неисчислимое множество, образовательному учреждению не составит труда 
творчески выбрать и объекты (артефакты), и способы их освоения подростками. Посредством 
Интернета сегодня широко доступны оказываются коллекции всех крупнейших и даже 
региональных музеев мира, есть возможность составить монографические подборки картин 
всех художников, скульпторов, архитекторов и других мастеров  всех народов и всех эпох.  
        Многие виды возможные  виды деятельности и формы занятий упомянуты в выше 
раскрытых направлениях. Поэтому здесь имеет смысл назвать лишь те виды деятельности, 
которые представляются недооцененными в педагогической практике: 

 «использование города и его окрестностей в качестве своеобразной 
«образовательной программы» по истории культуры народа,  создавшего этот социально-
природный феномен; осмысление и письменная фиксация результатов такого наблюдения-
исследования может оказаться интереснейшим и очень полезным в духовно-нравственном 
отношении опытом; 

 устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, местных 
жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства;   

 организация   экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам 
зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 
ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в 
виде презентаций, эссе и других форм долговременного хранения и использования.  

 организация салонов (как художественно ориентированного клубного пространства), 
где происходит творческое общение подростков и заинтересованных взрослых, звучит хорошая 
музыка (классическая, народная,  современная, но не попса), поэзия, рассказы  людей, 
побывавших в интересных местах, и др.;     

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее обсуждение; 

 поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее  в 
публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально.  
Исключительно позитивным фактором для успешной реализации школьной Программы 
социализации учащихся является наличие подобной программы на уровне местного 
муниципалитета, в которой муниципальные органы власти определяют задачи и формулируют 
цели, необходимые для решения этих задач: а) по использованию и интенсификации 
воспитательных возможностей города, района; б) по компенсации недостающих возможностей; 
в) по минимизации, нивелированию и корректированию негативных социализирующих 
особенностей, выявленных в процессе изучения и мониторинга. 



 
В первую очередь имеется в виду интеграция возможностей и усилий органов власти и 
управления, общественных, частных и религиозных организаций, учреждений органов 
образования, здравоохранения, правопорядка, социальной защиты и др., что позволит 
мобилизовать и сконцентрировать средства (материальные, финансовые, духовные, личностные 
ресурсы) для развития муниципальной системы воспитания, оптимизации и развития ее инфра-
структуры, кадрового потенциала. 
 

2.5.5. Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации 
подростков 

         Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой школы и 
включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 
         Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 
которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, 
получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных 
проб в основной школе есть учебный предмет  обществознание. 
         Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 
навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 
социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую 
социальную практику подростки могут пройти при реализации  социальных проектов. 
          Социальный проект –  предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, 
ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально 
значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия 
между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и 
потребностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и личность. 
Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в заданной 
теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в ходе 
социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем 
узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация 
социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных 
элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком 
социальной практики или социального проекта как вида деятельности не обязательно 
содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и проект 
могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут 
существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и 
содержания деятельности. 
         Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы 
содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  
В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе 
социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе 
проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 
Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, 
алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 
клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 
больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 
(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний 
вид и обустройство стадиона и т.п.) 

        Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, 
вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование 
не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного 
взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и 



 
способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического развития – те 
критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются показателями 
степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой – базой, основой 
проектирования.  
Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшествующей 
деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим должна быть 
специально организована учебная деятельность подростка, целью которой является освоение 
содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения. 
        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. 

2.5.6. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 
по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся на уровне среднего  

общего образования 
 
Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может быть 
определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную сторону 
этого процесса. 
     Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения 
подростков, что  предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность 
речи; логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и 
точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо 
дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на вопросы 
партнеров. 
Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы общающихся 
подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы понять, насколько они 
социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что взаимодействие – это  
диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и 
говорить, уважая собеседника.  
Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий 
воспитателей выступает степень развитости у учащихся  способности к конструктивному и 
продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых 
осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной 
деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий 
критерий для оценки результатов социализации.  
В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период 
быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  миграционных процессов и роста 
криминалитета, подростково-молодежная среда  демонстрирует рост интолерантности, 
ксенофобии и  агрессивности, а с другой стороны – социального равнодушия к происходящему. 
Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать  себя как социально 
ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой комплексный 
критерий, как толерантность подросткового сообщества, культуросообразность  его 
развития. Понятно, что комплексность этого критерия предопределена разнообразием тех 



 
площадок диалога, на которых формируется толерантность и которые сами нуждаются в 
целенаправленной психолого-педагогической поддержке.   
     Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 
критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе 
перехода в эту ответственно осознаваемую  им личностную автономию,  не может не иметь 
установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему 
расширять,  уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) 
свои представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из важнейших 
критериев – включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер 
по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны 
образовательного учреждения.   
Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 
самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового  
отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение 
внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 
проявления  сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 
экспериментирования (в культурных формах!) с миром  социальных отношений.  
Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости следующих 
направлений деятельности :  

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 
формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, 
возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 
контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 
социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 
направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  
собственного поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 
- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 
2.5.7.Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации является 
становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, гражданской, 
социально-культурной и мн.др.), то мониторингу,  в идеале,  подлежат его 
жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что 
иное, как система его  отношений к самому себе, обществу и  природе. В интегрированном виде 
эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто 
«чужими людьми»  в виде поведения человека в различных ситуациях.  
Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не может 
иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той 
системе  норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда –  всё многообразие таких 
систем: они свои  у разных этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.  
Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной 
поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса  принимают в качестве 
некоторого  стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой будет означать 
выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным мнением 
легитимности.  Речь идет фактически  об установлении изначальных «правил игры» и об их 
доведении до главных ее субъектов – до самих обучающихся. Они должны не только знать и 
понимать мотивацию организуемого образовательным учреждением процесса их социализации, 
но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. Без субъект-ной включенности 
подростков в Программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу изменений, 
происходящих в их собственной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а ее 



 
«реализация»  превратится в набор формальных мероприятий,  ведущим  к  результатам, прямо 
противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  
Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) должны 
оценивать обе группы ее участников: и сами подростки,  и взрослые (учителя, воспитатели, 
родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих перемен 
(их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует 
рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. Собственно 
говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному согласию, 
можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в качестве личных 
достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не от 
имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного сообщества».  
Разумеется, речь при этом может идти исключительно о качественном оценивании  
индивидуального «продвижения» каждого подростка  относительно самого себя; никакие 
«баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются неприемлемыми.  
Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков,  
относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков.   
Главная из объективных причин таких ограничений и рисков  – уже упомянутая выше 
ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, порой  
их полное незнание или искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и 
событиях «большой» истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и 
действующих во «взрослом мире». 
Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь и сейчас», в его 
актуальном, реальном  жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило его ни 
критическим опытом освоения этого пространства: о нем  у него нет еще даже хотя бы тех 
элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», чаще 
всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, транслируемые 
СМИ, обывательские стереотипы и  предрассудки.  
Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим тщательный анализ этого 
«фона» –  без его учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения.  В 
противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников процесса  
социализации  подростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности и 
эффективности Программы в целом.     
К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подрост-ков на 
ступени основного общего образования: они взрослеют стремительно и неравномер-но.  В этом 
отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, интеллектуально-
познавательные и многие другие различия между возрастными группами 12-14 и 15-17 лет. 
Отсюда – требование к максимальной индивидуализации всех видов деятельности, 
предусматриваемых данной Программой,  недопустимость предъявления подросткам 
завышенных ожиданий и общения с ними на  еще недоступном им «языке».  
При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально активном,  лич ностно 
ответственном, культурном и успешном члене общества, социализация детей и под ростков не 
может осуществляться без непосредственного участия  граждански мотивиро-ванных 
представителей местного сообщества (прежде всего родителей обучающихся).  В этом смысле 
развитие общественного управления образованием на уровне общеобра-зовательного 
учреждения, муниципалитета и региона, формирование на каждом из них экспертного 
сообщества по проблемам социализации подрастающих поколений  выступает еще одним 
категорически необходимым условием эффективности усилий в этой сфере. 
Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю  сложность и  
комплексность  стоящих перед основной школой  социально-педагогических целей и задач по 
социализации обучающихся и обозначить их. 
Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отсле-живании 
индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам 
деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми 
образовательное учреждение может  руководствоваться при разработке своего главно-го 



 
стратегического документа – образовательной  программы. Пафос деятельности по 
конструированию пространства социализации в том, что его освоение подростками должно 
раскрывать перед ними самими их возможное будущее, помочь им совершить в него  
осознанный и психологически подготовленный переход. В «обычном», традиционном, 
стихийно возникающем и никем целенаправленно не организуемом  пространстве они  
чувствуют, но, как правило, крайне слабо  осознают вызовы этого перехода и уж тем более не 
знают способов, которые для этого можно использовать. Образно говоря, они   «застревают» в 
замкнутом мире  собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 
развлечений, фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший 
период свой  собственной. Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип 
центрации социального воспитания (социализации) на развитии личности. Программа 
социализации призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками 
возраста и своевременной социализацией, между их  внутренним миром и внешним – с его 
нормами, требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны,  помочь 
подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже 
полученные), а   с другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному 
взаимодействию  с другими людьми на следующих этапах жизни. 
 

 
2.6. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 
здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние 
на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 
снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 
МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 
дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости 
разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных 
нагрузок; 
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 
особенностей работоспособности; 
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 
закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 
биостимуляторов;  
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 
учётом собственных индивидуальных особенностей; 
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 



 
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о 
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 
использования медикаментозных и тонизирующих средств. 
МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 
жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 
готовность соблюдать правила рационального питания; 
• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 
неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 
питания, его связи с культурой и историей народа; 
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 
истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 
традициям других народов. 
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 
оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 
соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 
МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 
зависимостей: 
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 
бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 
жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 
• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 
эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 
негативному давлению со стороны окружающих; 
• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 
• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 
потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 
умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 
режима; 
• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 
коммуникативного общения: 
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 
поступки и поведение других людей. 
Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени 
основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 
по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной 
организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 
физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 
просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать 
формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 
всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 
безопасный образ жизни. 
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 
учреждения включает: 



 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся и работников образования; 
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 
• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём; 
• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 
культуры, психологи, медицинские работники); 
• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования. 
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы. 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена 
на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 
обучающихся на всех этапах обучения; 
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 
информацией и организации учебного труда; 
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 
числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 
темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования; 
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера в основной школе. 
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 
каждого педагога. 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья, включает: 
• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 
секциях и т. п.); 
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 
обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
• организацию работы спортивных секций, кружков, слётов, лагерей и создание условий для их 
эффективного функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических. 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 
физической культуры, а также всех педагогов. 
Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 



 
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 
формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 
включённых в учебный процесс; 
• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 
представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 
представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование 
экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 
Программа предусматривают разные формы организации занятий: 
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 
— факультативные занятия; 
— проведение классных часов; 
— занятия в кружках; 
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 
— организацию дней экологической культуры и здоровья. 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 
здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 
экологическое просвещение родителей; 
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической литературы; 
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 
 
2.7. Описание форм организации сетевого взаимодействия с другими 
образовательными учреждениями и иными организациями 
 

№ Учреждения и 
организации 

Формы организации сетевого взаимодействия 
 

1 Муниципальные и 
региональные 
образовательные 
учреждения 

1. Обмен опытом работы в вопросах 
этнокультурного, межнационального и 
поликонфессионального направления деятельности 
школ. 
  2. Проведение конференций и мастер-классов. 
  3. Проведение открытых уроков и семинаров. 

2 Учреждения 
дополнительного 
образования 

  1. Участие в совместных мероприятиях. 
   2. Использование базы УДО для проведения 
внеурочных мероприятий 

3 Учреждения, 
осуществляющие 
повышение квалификации 
учителей 

   1. Обучение на курсах повышения квалификации. 

4 Учреждения культуры, 
спорта, молодежной 
политики 

1.Выставки и презентации. 
2.Литературные гостиные 
3. Спартакиады 
4 Актив самоуправления. 

9 Музеи и выставочные залы Организация этнокультурных экскурсий 
 

 
2.8. Портрет выпускника школы 
Выпускник школы представляется духовно-нравственным, конкурентоспособным 

человеком, владеющим ключевыми компетентности ценностного самоопределения и 



 
социализации, позволяющие чувствовать себя уверенно в условиях высокой динамики 
социально-экономических изменений, присущих современному обществу. 

Учебно-познавательные компетентности конкурентоспособной личности 
выпускника: 

 конструктивный интеллект; 
 принятие знания как ценности; 
 способность к непрерывному образованию;  
 овладение знаниями на надпредметном уровне;  
 языковая культура  
 критическое мышление 
 креативность  
 умение отвечать на вызовы времени. 
Коммуникативные компетентности конкурентоспособной личности выпусника: 
 способность к коммуникации на межкультурном уровне; 
 способность включаться в социально-значимую деятельность; 
 ориентироваться на общественную значимость труда; 
 владение информационно-коммуникативными технологиями; 
 профессиональное  
 самоопределение и мобильность 
Социально-культурные компетентности духовно-нравственной личности 

выпускника: 
 гражданственность и патриотизм; 
 осознание себя членом общества; 
 социальная ответственность; 
 социальная адаптация, социальный оптимизм, 
 безопасное социальное поведение; 
 компетентность в решении проблем; 
 выбор социального и профессионально-личностного статуса. 
 готовность к выбору как к философской и нравственной категории;  
 духовно-эстетическая культура;  
 ценностная ориентация: общечеловеческие ценности, здоровье как личная и 

общественная ценность, семья как ценность; 
 социальная толерантность: позитивная коммуникативность; 
 осознание и соотнесение целей и жизненных планов в соответствии с нравственными 

ценностями общества; 
выбор социального и профессионально-личностного статуса. 
 

2.9. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 
системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
основной образовательной программы среднего общего образования. 
Настоящая программа адресована детям с ЗПР, детям-инвалидам, часто болеющим детям, 
социально дезадаптированным детям, детям, часто отсутствующим на занятиях по разным 
причинам. 
Программа коррекционной работы среднего (полного) общего образования обеспечивает: 
- создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей, которым адресована программа посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 
- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями в общеобразовательном учреждении. 
Цель программы 
Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 



 
представителям). 
Приоритетным направлением программы на этапе среднего общего образования становится 
формирование социальной компетентности обучающихся с особыми потребностями, 
состоянием здоровья, психического развития, развитие адаптивных способностей личности для 
самореализации в обществе. 
Задачи программы 
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, которым 
адресована программа; 
- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для старшеклассников, которым адресована данная 
программа; 
- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 
программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг; 
- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 
условиях реальной жизненной ситуации; 
- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 
общения в группе сверстников; 
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 
ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
— Преемственность. 
— Соблюдение интересов ребенка. 
— Системность. 
— Непрерывность. 
— Вариативность. 
— Рекомендательный характер оказания помощи. 
Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени среднего общего образования включает в себя 
взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: диагностическое, 
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 
 
Мероприятия     Ответственные 

 
выявление особых образовательных 
потребностей обучающихся, которым 
адресована программа, с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении 
основной образовательной программы 
среднего  общего образования; 

Учителя-предметники 

изучение развития эмоционально-волевой, 
познавательной, речевой сферы и 
личностных особенностей обучающихся; 

Психолог 
 

изучение социальной ситуации развития и 
условий семейного воспитания ребенка; 

Классные руководители 
 

системный разносторонний контроль за 
уровнем и динамикой развития ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья 
(мониторинг динамики развития, 

Классные руководители, 
психолог 
 



 
успешности освоения образовательных 
программ среднего общего образования). 
реализация комплексного индивидуально 
ориентированного социально-психолого-
педагогического и медицинского 
сопровождения в условиях 
образовательного процесса учащихся с 
проблемами в обучении 

Психолог 
 

развитие и укрепление зрелых личностных 
установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, 
личностной автономии; 

Психолог, классный 
руководитель 
 

формирование способов регуляции 
поведения и эмоциональных 
состояний; 

Классный руководитель 
 

развитие форм и навыков личностного 
общения в группе 
сверстников, коммуникативной 
компетенции; 

Классный руководитель 
 

развитие компетенций, необходимых для 
продолжения образования 
и профессионального самоопределения; 

Классный руководитель 
 

формирование навыков получения и 
использования информации 
(на основе ИКТ), способствующих 
повышению социальных 
компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях; 

Учитель информатики 
 

социальная защита ребенка в случаях 
неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Классный руководитель 
 

выработку совместных обоснованных 
рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся, нуждающимся в 
коррекционной помощи; 

Психолог 
 

консультирование специалистами педагогов 
по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов 
работы с данной категорией 
обучающимися; 
консультативная помощь семье в вопросах 
выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с 
проблемами в обучении; 
консультационная поддержка и помощь, 
направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору учащимися формы 
и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями. 

Классные руководители, социальный 
педагог 

лекции, беседы, информационные стенды, 
печатные материалы, 
направленные на разъяснение участникам 

Зам. по УВР, ВР 
 



 
образовательного процесса – обучающимся, 
их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам,  вопросов, 
связанных с особенностями 
образовательного процесса 
сопровождения учащихся с особыми 
потребностями; 
 
                                                    Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы на этапе среднего общего образования реализуется 
педагогическим коллективом школы, педагогом-психологом, социальным педагогом, 
работниками системы здравоохранения (психиатр, невролог). 
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения 
качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся к 
современным образовательных технологиям и средствам воспитания и обучения, более 
эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. 
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 
сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи; 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
—составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 
ребенка. 
Формы организованного взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы 
сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 
помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 
социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия: 

 Индивидуальное обучение на дому. 
 Индивидуализированный и дифференцированный подходы в урочное внеурочное время. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
- обеспечение дифференцированных условий - оптимальный режим учебных нагрузок; 
- обеспечение психолого-педагогических условий - коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности; 
- обеспечение специализированных условий: 
выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 
образовательные потребности учащихся; 
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 
развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 
сверстника; 
использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучения с учетом специфики нарушения 
ребенка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 



 
- обеспечение здоровьесберегающих условий - оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 
- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий; 
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 
и (или) физического развития. 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 
коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий. 
Кадровое обеспечение 

 Квалифицированный педагог-психолог, социальный педагог. 
 Педагоги, имеющие опыт работы в классах КРО, владеющие технологией обучения с 

использованием индивидуальных образовательных траекторий, разноуровневым 
обучением. 

 
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Годовой календарный учебный график  
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности  и каникул 

по календарным периодам учебного года, утверждается ежегодно  в качестве приложения к 
ООП НОО и имеет следующую структуру: 

 

Класс 1 класс 2-4 класс 5-8 класс 9 класс 1 0 класс 11 класс 
Начало учебного года 01.09.2016 
Продолжительность 

учебного года 
33 недели 34 недели 35 недель 34 недели 35 недель 34 недели 

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 

Продолжительность 
уроков 

35 минут в 1и 2 
четвертьях, 45 
минут в 3 и 4 

четвертях 

45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 

Промежуточная  

аттестация 

— апрель-май апрель-май — апрель-май — 

Государственная 
итоговая аттестация 

   с 26 мая  с 26 мая 

Окончание учебного 
года 

__ мая  __ мая  __ мая  __ мая  __ мая  __ мая  

Учебные сборы — — — — апрель-май (1 
неделя) 

— 

Каникулы: 
Осенние __.__. 20__ г. -__.__. 20__ г. 
Зимние __.__. 20__ г. -__.__. 20__ г. 

Весенние __.__. 20__ г. -__.__. 20__ г. 
Летние с __ мая с __ мая с __ мая - с __ мая - 



 
Дополнительные  __.__.__-

__.__.__ 
— — — — — 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом — не менее 8 недель.  

Продолжительность уроков: 110-11 классы – 45 минут. 
Годовой календарный график ежегодно принимается на педагогическом совете школы, 

утверждается приказом директора и является Приложением к ООП.  
 

3.2.  Учебный план   
Учебный план ежегодно разрабатывается исходя из потребностей и возможностей 

участников образовательных отношений, принимается на педагогическом совете школы, 
утверждается приказом директора и является Приложением к ООП.  
 

 3.3. Перечень примерных программ и учебников для реализации базисного учебного 
плана 

При отборе примерных программ и учебников для реализации учебного плана школа 
ориентировалась  на степень их наибольшего соответствия Федеральному компоненту 
государственного образовательного стандарта общего образования. Кроме того, основанием 
для отбора примерных программ и учебников  являлся  год их издания  и включенность в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на текущий учебный год. 

Список УМК, используемых в образовательном процессе ежегодно обновляется,  
принимается на педагогическом совете школы, утверждается приказом директора и является 
Приложением к ООП.  
 

3.4. Система условий реализации   основной образовательной программы 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования  

МБОУ «СОШ №9»  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 
для решения задач, определенных основной образовательной программой, способными к 
инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 
 Укомплектованность МБОУ «СОШ № 9» педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «СОШ № 9»; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

«СОШ № 9». 
Должность Должностные 

обязанности 
Кол-во работ 
ников в ОУ 
(требуется/ 
имеется) 

Уровень квалификации 
работников  

 Требования к уровню 
квалификации 

Фактич
еский 

Руководитель  обеспечивает 
системную 
образовательную 
и 
административно-

1/1 Требования к уровню 
квалификации: высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 

соответ
ствует 



 
управленческую 
деятельность  

«Гос. и муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персоналом» 
и стаж работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 лет 
либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и экономики 
и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях 
не менее 5 лет. 

Заместитель 
руководителя 
 

Координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку 
учебно-
методической и 
иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствовани
е методов 
организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса 

4/4 высшее профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персоналом» 
и стаж работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 лет 
либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и экономики 
и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях 
не менее 5 лет. 

соответ
ствует 

Учитель осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 

16/16 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей 

соответ
ствует 



 
социализации, 
осознанного 
выбора и 
освоения 
образовательных 
программ. 
 

преподаваемому предмету, 
без предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению деятельности 
в образовательном 
учреждении без 
предъявления требований 
к стажу работы. 
 

Социальный 
педагог 
 

осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной 
защите личности 
в учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся. 
 

1/1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Образование и 
педагогика», «Социальная 
педагогика» без 
предъявления требований 
к стажу работы. 
 

соответ
ствует 

Педагог-
психолог 
 

осуществляет 
профессиональну
ю деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся. 
 

1/1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований 
к стажу работы либо 
высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований 
к стажу работы. 
 

соответ
ствует 

 



 
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом«Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 
учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 
категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе 
оценки их профессиональной деятельности аттестационнной комиссией, самостоятельно 
формируемой МБОУ «СОШ № 9».  

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования 
Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются: 
 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 
младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса на уровне среднего общего образования можно выделить 
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 
уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться  в конце каждого учебного года; 
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 
отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 
 развитие экологической культуры; 
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 
компетентности участников образовательного процесса. 

 
Коррекционная работа 



 
Цель: Создание условий для обеспечения психологической коррекции недостатков в 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 
категории в освоении образовательной программы. 

Задачи: 

 выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обусловленные недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

 определить особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

 осуществить индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь детям с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей детей. 

Ожидаемый результат:  
 увеличение доли выявленных детей с ограниченными возможностями здоровья, 

своевременно получивших психологическую коррекционную помощь.  
 увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 

освоивших образовательную программу. 
 раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды. 
 уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих последствий, 

предупреждение появления вторичных отклонений в развитии  ребенка 
Работа с одаренными обучающимися 
Цель:  
Создание условий для выявления  вида одаренности, его развитие и поддержка в 

образовательной среде.  
Задачи:  
• осуществлять подбор диагностического комплекса для выявления вида одаренности  с 

учетом возрастных особенностей. 
• повышение психологической компетенции педагогов, родителей, через 

просветительскую деятельность.  
Ожидаемый результат:  
 сохранение и преумножение интеллектуального и творческого потенциала учащихся 

(количества обучающихся, участвующих в проектно-исследовательских деятельности, 
творческих конкурсах, олимпиадах); 

 постоянное сотрудничество между педагогом – психологом, педагогами школы и 
родителями для эффективной работы с одаренными детьми; (Использование рефлексивных 
листов для оценки эффективности, проведенных мероприятий, подготовка педагогов и 
родителей для работы с одаренными детьми) 

 формирование методического банка для ранней диагностики и сопровождения одаренных 
детей; 

 использование системы оценивания «портфолио», как способа отслеживания роста 
личности учащегося при освоение модулей. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни   
Цель:  
Создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию  личности школьника 

посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и самовыражению 
ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

Задачи:  
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  



 
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье;  
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить подроска составлять, анализировать и контролировать свой 
режим дня;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  
 сформировать потребность  безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Ожидаемый результат:  
 формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 
 формирование установки на здоровый образ жизни; 
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 
и спортом; 

 повышение уровня информирования о негативных социальных явлениях, факторов риска 
здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию саморазрушающих форм 
поведения; 

 наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия и оказания социальной 
поддержки в сложных жизненных ситуациях, принятия ответственности за собственное 
поведение, эффективного общения. 

3.4.3.Финансово-экономические условия  реализации 

 основной образовательной программы среднего общего образования  

    Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 
общего образования  МБОУ «СОШ № 9» опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями  
государственных  стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых МБОУ «СОШ № 9» услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти 
цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 
механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта.  

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 
учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося 
в год, определяемый  для МБОУ «СОШ № 9», на конкретный учебный год.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местного бюджета сверх 
установленного регионального подушевого норматива.  



 
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год:  
• оплату труда работников МБОУ «СОШ № 9» с учётом  коэффициентов к заработной плате, 

а также отчисления;  
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 
процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-
управленческого персонала  и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 
следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МБОУ «СОШ № 9»);  
• МБОУ «СОШ № 9».  
Порядок определения и доведения до МБОУ «СОШ № 9» бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 
обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 
следующих положений:  

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 
деятельностью школы);  

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 
(бюджет региона — бюджет муниципального округа), но и на уровне внутрибюджетных 
отношений (муниципальный бюджет —  школа) и МБОУ «СОШ № 9».  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ «СОШ № 9» 
на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 
методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 
работников.  

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ № 9» осуществляется в пределах 
объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 
соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете МБОУ «СОШ № 9».  

МБОУ «СОШ № 9»  самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах:  
• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала;  
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.  
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления.  
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 9»:  
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции;  
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  



 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 
условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 
образовательного;  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 
его в своих локальных актах.  

                         3.4.4.Материально-технические условия 
реализации основной образовательной программы 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса МБОУ    
« СОШ № 9 » обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 
звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение 
в сети Интернет и др.); 

  получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 
работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 цифрового (электронного) и традиционного измерения; 
 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных;  
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 
 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания. 
В соответствии с Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования комплекты учебного и учебно-наглядного оборудования должны включать 
три модуля: 

 модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий оптимальную 
реализацию основной образовательной программы; 

 модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий достижение 
планируемых результатов образования ступени начальной школы; 

 модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий достижение 
планируемых результатов применительно к конкретному учебному предмету, входящему в 
состав основной образовательной программы (базисного учебного плана). 

Материально-техническая база МБОУ « СОШ № 9» приведена в соответствие с задачами по 
обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения 
и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

МБОУ «СОШ № 9» имеет 1  здание , имеется 1 спортивный зал, учебные кабинеты для 10-11 
классов, учительская,  медицинский кабинет, библиотека, столовая. 



 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, а также соответствующие приказы и методические 
рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 
процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации 
основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 
внеурочной деятельности, МБОУ «СОШ № 9», реализующее основную образовательную 
программу начального общего образования,  обеспечено мебелью, офисным освещением, 
хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

 
Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 9» приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-
материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями в МБОУ «СОШ № 9» создаются и устанавливаются: 
 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 
 лекционные аудитории; 
 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством; 
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 
 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 
 гардеробы, санузлы; 
 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

 
3.5.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 
ИКТ. 



 
Создаваемая в МБОУ «СОШ № 9» ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 
 единая информационно-образовательная среда страны; 
 единая информационно-образовательная среда региона; 
 информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ № 9»; 
 предметная информационно-образовательная среда; 
 информационно-образовательная среда УМК; 
 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
 информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
 в учебной деятельности; 
 во внеурочной деятельности; 
 в исследовательской и проектной деятельности; 
 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие 
образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами 
управления. 

 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 
планшет; сканер; микрофон; ; оборудование компьютерной сети; цифровые датчики с 
интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со 
средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами;  цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по 
учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; 
среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 
удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 
учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 
формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации 
(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде:  результаты 
выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 
осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 
осуществляется методическая поддержка уч. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-
тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования в соответствие с требованиями. 



 
3.6. Управление реализацией программы через мониторинг 

Реализация образовательной программы школы предполагает поэтапное решение 
поставленных задач.  В конце  учебного года проводится анализ результативности работы 
педагогического коллектива по решению задач, поставленных в образовательной программе. 
Цель анализа: 
 определить "позитив", т.е. достижения тех учителей, творческие поиски которых 
совпадают с тенденциями прогрессивной практики; 
 выявить слабые зоны. Главное – видеть пути для устранения недостатков на тех 
участках работы, которые наиболее перспективны для развития школы. 

Органами тактического управления являются педагогический совет и школьные 
предметные кафедры. Цель их работы – методическое обеспечение выполнения 
Образовательной программы школы путем совершенствования профессионального мастерства 
каждого учителя. Главное условие реализации образовательной программы – создание 
творчески работающего коллектива единомышленников. Достичь этого можно, если 
управление школой будет осуществляться на основе сотрудничества, самоуправления с опорой 
на инициативу и творчество всего педагогического коллектива. 

В целом, для обеспечения успеха в перспективном осуществлении приоритетных 
направлений Образовательной программы школа предполагает: 

 систематическую диагностику и коррекцию школьных преобразований и средств их 
осуществления; 

 систематическое использование в системе внутришкольного управления механизма 
стимулирования. 

Практика использования различных диагностических методик – новое направление в 
мониторинге школы. Стоит задача его реализации. Результаты диагностических мероприятий 
будут систематически выноситься на обсуждение на методических объединениях, совещаниях 
при директоре, педагогических советах. 

Аналитическая работа администрации школы по результатам внутришкольного контроля – 
важнейший критерий внесения изменений и корректив в образовательную и воспитательную 
работу всех сотрудников школы по всем основным направлениям работы. 

Педагогический коллектив школы считает, что в результате реализации данной программы 
удастся: 

 обеспечить доступность, качество и эффективность образования; 
 повысить уровень обученности, интеллектуального развития, физического здоровья 

учащихся; 
 реализовать современные педагогические технологии; 
 повысить уровень общей культуры учащихся; 
 создать единое образовательное пространство, способное выполнить социальный заказ 

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



 
- осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов;  
- осуществлять контроль за выполнением образовательных программ;  
- выработать требования  по улучшению образовательного процесса и повысить его 
продуктивность;  
- осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и повышением 
квалификации педагогов;  
- осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи базового и дополнительного 
образования; 
- осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении между I, 
II, III ступенями обучения;  
- осуществлять контроль за соблюдением санитарно–гигиенических требований к 
образовательному процессу.  
    Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми 
учащимися минимального базового уровня обученности, соответствующего государственным 
образовательным стандартам, готовность учащихся к освоению нового содержания 
образования, педагогическая диагностика. 
    Внутришкольный контроль будет способствовать обеспечению преемственности между 
предметными  курсами на разных ступенях обучения. Анализ итогов внутришкольного 
контроля будет являться базой для модификации учебного плана и содержания программ 
подготовки учащихся. 
Направления внутришкольного контроля: 
1. Контроль за качеством преподавания: выполнение учебных программ; эффективность урока; 
методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; обеспеченность учебным 
и дидактическим материалом; индивидуальная работа с учащимися; соответствие преподавания 
Программе развития школы; выполнение санитарно–гигиенических требований в процессе 
реализации Образовательной программы.  
2. Контроль за качеством обучения: уровень знаний, умений и навыков учащихся; достижение 
государственных образовательных стандартов; навыки самостоятельного познания учащихся; 
готовность к освоению содержания образования по предметам дополнительного образования и 
профильной подготовки.  
3. Контроль за ведением школьной документации: ведение школьных журналов; ведение 
ученических дневников; ведение ученических тетрадей; оформление личных дел учащихся.  
    План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями 
работы школы. 
    Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа 
диагностических данных, срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности школы. 
    3.5. Измерители реализации Образовательной программы 
    Измерителями реализации образовательной программы являются: 
1.      Контрольные работы; 
2.      Текущий контроль знаний; 
3.      Тестирование; 
4.     Участие школьников в конкурсах, марафонах, предметных олимпиадах, защита проектов и 
исследовательских работ; 
5.     Проектная деятельность; 
6.      Диагностические  городские и региональные  работы; 
7.      Промежуточная аттестация по учебным четвертям, полугодиям; 
8.      Пробные экзамены; 
9.      ЕГЭ, ГВЭ; 
10.    Результаты поступления выпускников. 
 

3.6. Перспективы и ожидаемые результаты реализации программы. 
     - Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика. 



 
     -Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие личности 
и возможности продолжения образования в профессиональной среде. 

Выпускник средней общеобразовательной школы: 
- обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией;  
- имеет развитый интеллект, дающий возможность самореализации как творческой личности;    
- способен к дальнейшему продолжению образования;  
- коммуникабелен, толерантен, умеет работать в коллективе;  
- владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья;  
- способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный;  
- способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда. 

Учащиеся, получившие среднее общее образование, должны:  
- освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 
предметам школьного учебного плана;  
- приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной среде, 
овладеть средствами коммуникации;  
- достигнуть  показателей развития интеллектуальной  сферы, достаточных для организации 
своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности;  
- овладеть основами компьютерной грамотности;  
- овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 
классификация, выделение главного);  
- знать свои гражданские права и уметь их реализовывать;  
- уважать свое и чужое достоинство;  
- уважать собственный труд и труд других людей. 

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, 
наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и 
планирование, способность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; 
креативность (способность к творчеству); чувство психологической защищенности. 

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 
мотивация общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), познавательные 
интересы, самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. Осознание 
собственной индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к самоутверждению, 
потребность в общественном признании, психосексуальная идентичность, удовлетворенность 
своим положением, нравственное осознание. 
                        На основании вышеизложенного школа может: 

 1. Системно решать задачи по внедрению содержательных линий  Государственного 
стандарта, прежде всего приоритетных содержательных линий школы, как в учебную так и во 
внеурочную деятельность субъектов образовательного процесса. 
       2. Создать условия для формирования у учащихся школы системы общечеловеческих 
ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная деятельность, забота о сохранении 
собственного здоровья, понимание Прекрасного в окружающей нас жизни и т.д.), 
позволяющую человеку жить вместе с другими людьми и быть успешным в жизни. 

3. Повысить качество образования в школе. 
 4. Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов 
образовательного процесса через совместную деятельность учителей, учащихся, родителей в 
ходе реализации данных блоков содержания. 

 5. Укрепить базу для межведомственного взаимодействия и сотрудничества между 
субъектами единого образовательного пространства. 
 

 
 


